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Молдова: состояние и перспективы развития 
торгово-экономического сотрудничества с Россией

Людмила В. Фокина
Институт экономики РАН (ИЭ РАН), Москва, Россия,  

pr@inecon.ru

Аннотация: В статье речь идет о неоднозначном развитии молдавско-российского торго-
во-экономического сотрудничества, особенно в условиях изменения геоэвектора Молдовы 
(РМ) со стратегического партнерства с РФ на европейскую интеграцию. Односторонний 
вектор РМ в пользу европейской интеграции, подтвержденный окончательно молдавским 
руководством, после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и вступления в силу 
действия Зоны свободной торговли с ЕС (2014 г.) явился основной причиной значитель-
ной утраты традиционного российского рынка. Именно сотрудничество с Россией на про-
тяжении многих лет занимало ключевую позицию во всей системе внешнеэкономических 
связей РМ. В разделе «Проевропейская трансформация внешнеэкономических связей и ее 
последствия» анализируются причины, приведшие к спаду взаимного внешнеторгового 
оборота стран. Упор сделан на основную причину вызова для торговли РФ с Молдовой, 
которая обусловила вынужденную политику РФ по защите своего внутреннего рынка 
от реэкспорта продукции из Европы. Россия приняла ряд ограничительных мер для РМ: 
фактически отмену зоны свободной торговли, введение пошлин на экспорт молдавской 
продукции, а также эмбарго на ввоз вин и агропродовольственной продукции. Кроме уже-
сточения таможенного режима, на Молдову была распространена также и позиция РФ по 
импортозамещению после того, как Запад ввел против нее санкции. В разделе «Приори-
тетные направления сотрудничества РМ с РФ» показана особая роль партнерства с Рос-
сией в значимых для молдавской экономики областях, как энергетика и винодельческое 
производство, в инвестиционном сотрудничестве, в сфере трудовой миграции. В итоговой 
части статьи говорится об инициативах всенародно избранного Президента РМ И. Додона 
(ноябрь 2016 г.), направленных на восстановление прежних внешнеторговых отношений 
с Россией и с другими странами ЕАЭС. В этой связи обращено внимание на то, что по 
согласованию И. Додона с российским Президентом В. Путиным (январь 2017 г.), уже 
начались первые подвижки в решении некоторых проблем. В частности, РФ во внешней 
торговле готова отменить ограничения по фитосанитарным нормам, а в сфере трудовой 
миграции предполагается амнистия для части молдавских гастарбайтеров, работающих 
в РФ. В то же время обращено внимание на существующее противодействие инициативе 
И. Додона по восстановлению стратегического партнерства с Россией в условиях сложив-
шегося в стране двоевластия: президент — проевропейское парламентское большинство 
и правительство.
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Moldova: State and Prospects of Development of 
Tradeand Economic Cooperation with Russia

Ludmila V. Fokina
The Institute of Economics RAS (IE RAS), Moscow, Russia, 

pr@inecon.ru

Abstract: In the paper contradictory development of Moldavian-Russian trade and economic 
cooperation, especially in conditions of the change of Moldova’s geovector from strategic part-
nership with the RF to European integration is studied. One-sided vector of the RM in favour 
of European integration finally confirmed by the Moldavian leadership after the signing of the 
Association agreement with the EU and enforcement of the Free trade zone with the EU (2014) 
was the principal cause of considerable loss of traditional Russian market. Just cooperation with 
Russia for many years took the key position in the system of external economic ties of Moldova. 
In the part “Pro-European transformation of external economic ties and its consequences” the 
causes of the crash of mutual foreign trade turnover of two countries are analysed. Emphasis is 
laid on the principal cause of the challenge for trade of the RF with Moldova which stipulated 
forced policy of the RF aimed at protection of its internal market from re-export of production 
from Europe. Russia adopted a number of restrictive measures against the RM including actual 
abolition of the free trade zone, introduction of duties on export of the Moldavian production 
as well as embargo on import of wines and agricultural production. Besides toughening of the 
customs regime, the position of the RF on import substitution was extended to Moldova after the 
West imposed sanctions against Russia. In the part “Priority directions of cooperation of the RM 
with the RF” special role of partnership with Russia in such important fields for the Moldavian 
economy as power engineering and wine-making production, in investment cooperation, in the 
sphere of labour migration is shown. In the concluding part of the article initiatives of publicly 
elected President of the RM I. Dodon (November 2016) aimed at restoration of former foreign 
trade ties with Russia and other EAEU countries are considered. In this connection attention 
is paid to the fact that by agreement of I. Dodon with the Russian President V. Putin (January 
2017) the first progress in solution of some problems has appeared. In particular, the RF is ready 
to cancel restrictions by fito-sanitary norms, in the sphere of labour migration amnesty for the 
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part of Moldavian workers in the RF is proposed. At the same time attention is paid to existing 
opposition to the initiative of I. Dodon to restore strategic partnership with Russia in conditions 
of diarchy turned out in the country: president — pro-European parliamentary majority and 
government.

Keywords: Moldova, change of geovector to the EU, loss of the Russian market, Association 
agreement of Moldova with the EU, foreign trade, President of Moldova I. Dodon, Eurasian 
economic union (EAEU), opportunities of restoration of ties with the RF.
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ВВЕДЕНИЕ
На постсоветском пространстве, воз-

никшем в 1991 году, Республика Молдова 
(РМ) стала одной из наименее экономи-
чески развитых стран СНГ. Неизбежные 
трудности первых лет самостоятельного 
пути негативным образом повлияли на со-
циально-экономическое положение в стра-
не. Не в последнюю очередь ситуация 
зависела от способности руководства РМ 
оценить новую модель развития РМ с уче-
том потребностей и возможностей, в том 
числе во внешнеэкономической деятель-
ности, исходя из национальных интере-
сов. Трудно переоценить роль российского 
рынка, который на протяжении многих лет 
занимал ключевую позицию во всей систе-
ме внешнеэкономических связей РМ.

Правовое поле для международного со-
трудничества с РФ определяется 180 до-
кументами, охватывающими большинство 
сфер экономики. В 2001 году (19 ноября) 
был заключен и вступил в силу (13 мая 
2002 г.) базовый Договор о дружбе и со-
трудничестве между Российской Федера-
цией и Республикой Молдова. Преамбула 
документа включала положения о стра-
тегическом партнерстве между двумя 
странами и роли России, как посредника 
и гаранта политического урегулирования 

приднестровского конфликта (в результа-
те войны 1992 года и образования непри-
знанной Приднестровской Молдавской 
республики). В ноябре 2011 года действие 
Базового договора было автоматически 
продлено на 10 лет.

ПРОЕВРОПЕЙСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ЕЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочное развитие двусторонних 
молдавско-российских экономических от-
ношений определяется Программой эконо-
мического сотрудничества между Респу-
бликой Молдова и Российской Федерацией 
на 2009-2020 гг. (от 14 ноября 2008 г.). Мо-
ниторинг ее реализации осуществля-
ет Межправительственная молдавско- 
российская комиссия по экономическому 
и гуманитарному сотрудничеству. Следует 
заметить, что до 2003 года РФ оставалась 
стратегическим партнером РМ. Тогда Пре-
зидент В. Воронин под давлением США 
отказался подписать подготовленный РФ 
«Меморандум Козака», предусматривав-
ший урегулирование приднестровского 
конфликта. За этим шагом последовало 
изменение позиции РМ по геоэкономи-
ческому вектору в пользу европейской 
интеграции. В то же время эта тенденция 
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проявлялась постепенно. С 2006 года РМ 
активно участвовала в проектах ЕС «Но-
вой европейской политики соседства», 
с 2009 года — в «Восточном партнерстве». 
ЕС продолжал усиленно форсировать ин-
теграционные устремления в восточных 
соседях, в том числе в РМ. Господство-
вавшая проевропейская молдавская власть 
(с 2009 г.) позже даже объявила европей-
скую интеграцию безальтернативным век-
тором развития.

На протяжении многих лет важнейшей 
областью экономического сотрудничества 
с РФ являлась внешняя торговля. Посколь-
ку РМ, практически, не имея энергетиче-
ских ресурсов, не производя многие виды 
товаров, необходимые для внутреннего 
производства и потребления, нуждалась, 
как в стабильном сбыте своей продук-
ции на традиционном емком российском 
рынке, так и в получении углеводородов, 
прежде всего — газа. Экономическое 
сотрудничество между РМ и РФ резко 
ухудшилось в 2014 году, когда парламент 
РМ ратифицировал Соглашение об ассо-
циации с ЕС. Согласно ему, республика 
должна была полностью открыть свой ры-
нок для европейских товаров. Речь идет 
не только о «разрыве» торговых связей 
с РФ, хотя кризис в отношениях созревал 
и был очевидным. Само Соглашение с ЕС, 
во-первых, подрывало коренные интере-
сы России в регионе. Поэтому РФ доста-
точно долго и дипломатично доказывала 
и предупреждала молдавскую власть о том, 
что после подписания и быстрой ратифи-
кации Соглашения с ЕС она приступит к 
конкретным защитным мерам своего рын-
ка. В итоге после вступления в силу зоны 
свободной торговли с ЕС (ЗСТ) были при-
няты сначала защитные меры в области 
ветеринарии. К РМ стали применяться бо-
лее жесткие требования на ветеринарные 
сертификаты защищенной формы Тамо-

женного союза. Затем с сентября 2014 года 
РФ ввела эмбарго на экспорт молдавских 
вин. В результате только за три последу-
ющих месяца убытки РМ превысили 20 
млн. долл. Страна практически лишилась 
привилегий в торговле с РФ. В результа-
те защитных мер российского рынка по 
19 группам товаров уже к концу 2014 года 
экспорт в РФ сократился почти на треть, 
убытки оценивались в 200 млн. долл. При 
этом, как отмечала в ходе видеомоста 
«Молдова при новом правительстве» за-
меститель директора Института страте-
гических исследований и реформ Елена 
Горелова, для сравнения, в ЕС было от-
правлено молдавской агропродукции лишь 
на 100 млн. долл. Кроме этого, на экспорт 
молдавских товаров РФ ввела таможенные 
пошлины, например, на вино пошлину 
в 20%. Отметим также то, что с учетом со-
хранения РМ статуса участника ЗСТ СНГ 
с 2014 года были введены также ввозные 
таможенные пошлины для минимизации 
рисков от реэкспорта товаров из третьих 
стран. Российские контролирующие ор-
ганы по обеспечению фитосанитарной 
безопасности — Россельхознадзор и Ро-
спотребнадзор — ограничили поставку 
молдавской подкарантинной плодоовощ-
ной и винодельческой продукции. Таким 
образом, геополитика РМ взяла вверх над 
экономикой, что привело к утрате экономи-
ческих выгод в наиболее ее конкурентных 
отраслях. По оценке молдавского эксперта 
М. Пойсика, из-за введенных ограничений, 
экспорт в Россию сократился почти втрое. 
Общее сокращение торговли с РФ стало 
устойчивым трендом. Негативное влияние 
оказывало и полное бездействие молдав-
ской власти, чтобы бы попытаться начать 
«согласовывать условия контроля по недо-
пущению реэкспорта европейских товаров 
в Россию» [1].
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Таблица 1

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РМ С РФ В 2010-2016 ГГ. (МЛН. ДОЛЛ.), 
(БЕЗ ДАННЫХ ПМР И Г. БЕНДЕРЫ).

Показатели/год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Товарооборот РМ, все-
го: в т.ч. 1247,9 3383,6 4561,3 5396,8 7374,8 7856,5 6065,6

Товарооборот РМ с РФ 990,5 1448,5 1471,9 1420,0 1140,9 776,4 768,4

Экспорт РМ, всего: 1582,1 2974,5 2161,8 1541,5 2339,5 1966,9 2045,3        

Экспорт  в РФ  404,2 625,5 655,0 632,0 423,7 240,7 233,2                        

Доля РФ в экспорте РМ                 25,5 28,2 30,3 26,0 18,1 12,2 11,4

Импорт, всего: 3855,3 5191,6 5213,1 5212,9 5317,0 3986,8 4020,3

Импорт РМ  из РФ 586,5 823,0 816,9 788,0 717,2 535,7 535,2

Доля РФ в импорте РМ 15,2 15,9 15,7 14,3 13,5 13,4 13,3

Отрицательный баланс 
торговли, всего 2273,2 2974,5 3051,0 3064,1 2977,5 2020,0 1975,0

Отрицательный баланс 
торговли с РФ 182,3 197,5 161,9 156,1 293,5 295,0 302,0

Источник: Внешняя торговля Стран Содружества Независимых Государств. Статистический 
сборник. М. 2010, 2011, 2012; Социально-экономическое положение Республики Молдова в 2013 г., 
2014 г., 2015 г., 2016 г. (по данным Национального бюро статистики РМ) Министерство эконо-
мического развития Российской Федерации. 2017. 20 января.

Согласно официальной статистике, 
в 2014 году объем внешней торговли РМ 
обвалился как по экспорту, так и по импор-
ту, а в торговле с Россией произошла насто-
ящая катастрофа: экспорт в РФ упал с 632 
млн. долл. в 2013 году до 233,2 млн. долл. 
в 2016 году. Импорт из РФ за аналогичный 
период снизился с 788 млн. долл. до 535,2 

млн. долл. По величине торгового оборота 
РМ со всеми внешнеторговыми партнера-
ми, РФ в 2016 г. утратила первенство, пе-
реместившись на второе место вслед за 
Румынией. Доля РФ в общем экспорте РМ, 
которая начала снижаться уже в 2013 году 
(до 26% против 30,3% в 2012 г.), к 2017 году 
сократилась более чем в 2 раза — до 11,4%. 
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Аналогично доля РФ в общем молдавском 
импорте тоже сократилась, но не столь зна-
чительно (с 15,7% в 2012 г. до 13,3%). За 
счет более резкого сокращения экспортных 
поставок в РФ отрицательное торговое 
сальдо в торговле с РФ постепенно росло и 
достигло в 2016 году 302 млн. долл. (156,1 
млн. долл. в 2013 г.). Внешнеторговый обо-
рот Республики Молдова с РФ в 2016 году 
сократился до 768,4 млн. долл. (1420,0 млн. 
долл. в 2015 г.). Эта тенденция несколько 
замедлилась в 2016 году, снижение объема 
товарооборота с РФ за год составило 1%, 
а доля РФ в общем товарообороте Молдовы 
упала до 12,7% (см. Таблицу 1). 

В силу слабого экономического потен-
циала традиционно структура молдавского 
экспорта в РФ, в сущности, не изменялась. 
Она по-прежнему представлена ограничен-
ными группами товаров: продовольствен-
ные товары и сельскохозяйственное сырье, 
машины, оборудование и транспортные 
средства, текстиль, текстильные изделия и 
обувь, металлы и изделия из них, продукция 
химической промышленности, каучук. При 
этом важно подчеркнуть, что в экспортной 
структуре с РФ преобладающее место при-
надлежит продукции из сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольственным товарам 
(плодовоовощные консервы, соки, вина, 
коньяки) с низкой стоимостью. Надо иметь 
в виду, что товарная структура экономи-
ки и экспорта РМ за годы независимости 
практически не претерпела трансформа-
цию. Согласно данным по международной 
торговле, порядка 85% пищевой, около 30% 
непищевой промышленности и 30% расте-
ниеводства было ориентировано на рын-
ки СНГ. Именно эти группы экспортной 
продукции в РФ больше всего пострадали 
от введения в РФ программы импортоза-
мещения (Постановление Правительства 
РФ № 736 2014 г. 31 июля). Ограничение 
доступа их на российский рынок принесло 

значительные убытки молдавским произ-
водителям сельскохозяйственной и продо-
вольственной продукции. Между тем РФ 
предупреждала власти РМ о том, что в слу-
чае создания углубленной ЗСТ с ЕС Россия 
не сможет сохранить режим свободной тор-
говли с ней, поскольку двойное членство 
в двух ЗСТ станет каналом беспошлинно-
го проникновения европейских товаров на 
рынок РФ. Здесь уместно привести мнение 
молдавского аналитика Д.Чубашенко: «по-
теряв российский рынок, Молдова открыла 
свой внутренний рынок для европейских 
компаний, с которыми молдавский бизнес 
конкурировать не в состоянии».

Основу молдавского импорта из РФ 
по-прежнему составляет необходимая для 
экономики продукция: минеральное сырье, 
(прежде всего газ), продовольственные то-
вары, продукция химической промышлен-
ности, машины, оборудование и транспорт-
ные средства. В ней преобладающее место 
занимаю углеводороды, металлы и изделия 
из них, машины и оборудование.

 Огромная роль РФ заключается в том, что 
она обеспечивает РМ энергоносителями. За 
счет российского газа обеспечивается более 
половины всех энергопотребностей страны. 
Республика импортирует также электро-
энергию с Молдавской Приднестровской 
ГРЭС, являющейся собственностью рос-
сийской компании «Интер РАО ЕЭС».

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА МОЛДАВИИ С РФ 

Говоря о потенциальных выгодах сотруд-
ничества с РФ для Молдовы, следует выде-
лить особенно две отрасли ее экономики, 
в которых республика имела явные и вну-
шительные преимущества. К ним относятся 
винодельческая отрасль и энергетика. 

Виноделие в Молдове является одной 
из бюджетообразующих отраслей эконо-
мики. Подчеркнем, что в сложившейся за 



Проблемы постсоветского пространства / Post-Soviet Issues

102

Экономические отношения

2017 4(2):96-108 

102

долгие годы товарной структуре молдав-
ского экспорта в РФ традиционно большой 
объем составляли поставки вин и коньяка. 
К сожалению, следует признать, что в тор-
говых связях обеих стран в этой сфере, по-
рой, присутствовало больше политики, чем 
экономики. Сошлемся на некоторые при-
меры. Речь идет, в частности, о вводе Рос-
сией запрета на ввоз молдавской винодель-
ческой продукции. Причем, с точки зрения 
РФ, запрет обусловливался объективными 
причинами, в том числе плохим качеством 
этой продукции. С точки зрения Молдовы, 
эмбарго мотивировалось в большей мере 
политическими соображениями — якобы 
не столь лояльным отношением к Москве. 
По времени введение запрета совпало с рас-
ширением связей РМ с ЕС — подписанием 
«Индивидуального плана действий Респу-
блики Молдова–ЕС на 2005-2007 гг.». Рос-
сийское эмбарго сопровождалось негатив-
ным влиянием на развитие стратегической 
винодельческой отрасли РМ. Общий объ-
ем выпуска продукции на винодельческих 
предприятиях сократился наполовину. Од-
новременно кризис в этой отрасли привел 
к спаду производства в смежных отраслях 
(стекольная промышленность, производ-
ство бумаги и картона и пр.). Понятно, поче-
му, учитывая прошлый опыт, одной из глав-
ных задач для вновь всенародно избранного 
Президента Молдовы И. Додона (ноябрь 
2016 г.) явилось возобновление поставок 
в РФ вин молдавскими компаниями. В ус-
ловиях нового запрета на молдавские вина 
(сентябрь 2013 г.) Роспотребнадзор все же 
разрешил их поставки, но лишь винодель-
ческим компаниям ПМР и Гагаузии, власти 
которых выступают за сближение с Евра-
зийским союзом. Причем, по статистиче-
ским данным, если до 2006 года молдавские 
вина занимали свыше 60% на винном рынке 
РФ, то к 2013 году РМ удалось восстановить 
всего 10-12% от этого уровня. С тех пор 

Молдова так и не смогла преодолеть нега-
тивные последствия от снижения экспорта 
винодельческой продукции в РФ и вернуть 
ее на российский рынок в прежних объемах. 
Либерализация экспорта молдавского вина 
в ЕС не скомпенсировала потери РМ от 
утраты российского рынка. Президент РМ 
И. Додон во время своего официального ви-
зита в Москву  (16-18  января 2017 г.) прежде 
всего, обсудил с Президентом В. Путиным 
проблему возобновления поставок вина. 
Сейчас вино в РФ поставляют 9 компаний, 
главным образом, из ПМР и Гагаузии. По 
договоренности с РФ, уже в середине фев-
раля 2017 года эксперты Роспотребнадзора 
обследовали 13 винодельческих компаний 
из РМ. По результатам проверки Роспотреб-
надзор дал добро на возобновление поста-
вок вина с учетом его качества пока только 
пяти компаниям: Cricovа, Chateau Vartely, 
Castel Mimi, Lion-Gri и «Молдюгвин» [2]. 

Россия подкорректировала свою полити-
ку также в отношении молдавского экспор-
та овощей и фруктов. Следует сказать, что 
до эмбарго на долю российского рынка 
приходилось порядка 80% вывоза молдав-
ской плодовоовощной продукции в общем 
объеме ее экспорт. Правом экспорта фрук-
тов и овощей пользовалось 248 молдав-
ских предприятий. В 2015 году (26 февра-
ля) Россельхознадзор в виде эксперимента, 
частично предоставил разрешение на ввоз 
в РФ более 100 т. яблок для приднестров-
ских поставщиков и 10 предприятиям из 
РМ. Постепенно их число увеличивалось, 
к концу июля 2016 г. уже более 40 компа-
ний получили право на экспорт яблок, но 
в большинстве своем из Гагаузии и ПМР. 
Позже ввоз фруктов был разрешен более 
130 предприятиям. При отмене фитосани-
тарных и ветеринарных ограничений, что 
обещал В. Путин И. Додону, их количество 
возрастет и, следовательно, объем экспорта 
фруктов в РФ увеличится. 
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После вступления в силу ЗСТ с ЕС, рос-
сийские и молдавские партнеры так и не 
смогли договориться, как будут строиться 
взаимоотношения в области сельского хо-
зяйства, чтобы исключить «вмешательство 
политики» в эту отрасль. Важнее это было 
для экономики Молдовы. Однако у про-
европейской власти Молдовы русофобия 
взяла верх, что привело страну к лишению 
прошлых привилегий в торговле с РФ. 

Переходя к особой роли России в энерге-
тической сфере РМ, отметим, общеизвест-
ный факт, что РМ не обладает собственны-
ми сырьевыми ресурсами и чрезвычайно 
зависит от внешних источников. Республи-
ка является чистым импортером углеводо-
родов, при этом закупка газа осуществляет-
ся из единственного источника — России. 
Молдова обеспечивается стабильными по-
ставками нефти и газа из РФ, за счет чего 
ее народнохозяйственные потребности, 
в частности в газе покрываются полно-
стью. Исходя из этого, по логике, казалось 
бы, что на фоне отсутствия реальных аль-
тернативных источников, Молдове необхо-
димо продолжать выстраивать надежные 
партнерские отношения с «Газпромом». 
Для этого существуют механизмы, причем 
совершенно приемлемые для РМ, с учетом 
структуры ее экспорта, импорта и промыш-
ленного производства. Речь идет, прежде 
всего, о ценах на газ. Цена российского 
газа для РМ рассчитывается ежекварталь-
но по специальной формуле, учитывающей 
цену реализации газа «Газпромом» в стра-
ны дальнего зарубежья, а также динамику 
цен на газойль и мазут, непосредственно 
предшествующих кварталу поставки газа. 
В 2013 году среднегодовая закупочная цена 
газа для РМ составляла 379,58 долл. за 
1 тыс. куб. м. По данным АО "Молдовагаз", 
в 2014 году стоимость российского газа сни-
зилась до 377 долл. В 2016 году, по данным 
Росстата и ЦБ РФ, цена «голубого топлива» 

упала до 186 долл. за тыс. куб. м. При этом 
показательно, что РМ поднялась с 3-го на 
2-е место среди стран СНГ по объему заку-
пок газа у РФ. В первом квартале 2017 года 
цена на газ, с учетом мировых тенденций, 
продолжила снижаться. По данным «Мол-
довогаз» (13 марта 2017 г.) в течение всего 
года «Газпром» предусматривает поставить 
в РМ до 3,2 млрд куб. м. газа на общую пре-
дельную сумму 1046 млрд долл. 

Для сотрудничества в газовой сфере меж-
ду РМ и РФ характерна обоюдная заинтере-
сованность. Россия проявляет еще свой ин-
терес к транзиту газа через территорию РМ 
на Балканы. В этой связи ожидается, что 
в 2017 году АО «Молдовогаз» окажет тран-
зитные услуги по транспортировке рос-
сийского газа по территории РМ в объеме 
около 20 млрд куб. м. Это решение поддер-
жали все акционеры «Газпрома», посколь-
ку в заключении договоров и по закупкам 
газа РМ, и его транзите проявляется заинте-
ресованность холдинга в будущем процес-
се осуществления обычной хозяйственной 
деятельности. Явные выгоды в 2017 году 
извлечет РМ за счет оплаты «Газпромом» 
порядка 60 млн. долл. за транзитные услу-
ги газа. 

Однако проблему в газовой сфере созда-
ет накопленный долг компанией «Молдо-
вогаз», в которой три стороны (РМ, ПМР 
и РФ) имеют соответствующую долю соб-
ственности (50% акций принадлежит РФ). 
Россия включает в общую сумму долга 
и задолженность ПМР, которая достигла 
почти 6 млрд долл. при долге РМ — око-
ло 500 млн. долл. И. Додон тоже признал 
весь долг общим. Сейчас у РМ нет средств 
на его погашение. Перед правительством 
поставлена задача по изысканию схемы 
погашения общего газового долга. Россия, 
учитывая новые тенденции на мировом 
рынке, продолжает проводить более гиб-
кую тарифную политику в газовых отноше-
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ниях с РМ. Тот факт, что до сих пор ее дол-
ги не были взысканы «Газпромом», говорит 
о политической позиции Москвы в расчете 
на реинтеграцию РМ, и готова участвовать 
в этом процессе путем даже списания ча-
сти приднестровского долга. Иначе этот 
долг «Газпром» уже бы давно предъявил 
к взысканию, применив совершенно четкие 
юридические механизмы. Заметим, что, по 
некоторым подсчетам, если бы РМ прини-
мала участие в евразийской интеграции, то 
цена на российский газ была бы на порядок 
ниже, чем для европейских потребителей. 

В то же время, в соответствии со стра-
тегией Правительства по энергетической 
безопасности в рамках европейского век-
тора сотрудничества, Молдова в своем 
устремлении подключиться к энергорынку 
ЕС, подписала в Вене Протокол о вступле-
нии в «Энергетическое сообщество». С це-
лью снижения зависимости от российского 
газа, РМ предприняла некоторые шаги по 
диверсификации своего энергетического 
рынка. Одним из альтернативных источни-
ков, стало совместное строительство с Ру-
мынией газопровода Яссы-Унгены. Однако, 
как показала практика, после вступления 
его в строй, он оказался слабой альтерна-
тивой российскому газу. Хотя изначально 
было ясно, что такая маленькая ветка тру-
бопровода в лучшем случае сможет обе-
спечить газом лишь часть сел двух районов 
РМ. В итоге при ежегодных потребностях 
страны в газе около 1,3 млрд куб. м. в 2015-
2016 годы через газопровод Унгены-Яссы 
было импортировано всего 1 млн. куб. м. 
газа, предназначенного для жителей Ун-
генского и Ниспоренского районов. Сейчас 
подача газа по этой ветке прекращена так-
же  из-за разницы давления в газосистемах 
РМ и Румынии. По информации властей 
обеих стран, с середины 2018 года начнется 
новое строительство газопровода, продле-
вающего ветку Яссы-Унгены, до Кишинева. 

Он рассчитан на реверсные поставки газа 
из Румынии в объеме 1,5 млрд куб. м. газа 
в год. Финансирование обеспечивается за 
счет инвестирования ЕС и ЕБРР. 

Президент И. Додон проявляет искрен-
нюю заинтересованность в сотрудниче-
стве с РФ. В его президентской программе 
предусматривается цель — восстановле-
ния прежнего стратегического партнерства 
с Россией. Речь идет не только о внешне-
торговых связях, а также об углубленном 
сотрудничестве по многим направлениям, 
что способно в будущем привести к инте-
грационной модели взаимодействия с РФ. 
Необходимость восстановления прежнего 
стратегического уровня связей, по мнению 
И. Додона, обусловливается тем, что «Мол-
дова не выживет без российского рынка» 
[3]. Россия откликнулась на инициативу 
И. Додона. Об этом свидетельствует «До-
рожная карта», подготовленная РФ к засе-
данию, после четырехлетнего перерыва, 
двусторонней межправительственной ко-
миссии по экономическому и гуманитарно-
му сотрудничеству (ноябрь 2016 г.). В ней, 
в частности, предусматривается возобнов-
ление экспорта в РФ молдавской сезонной 
растениеводческой продукции и продук-
ции животного происхождения, поставок 
вин, консервированной продукции, а также 
увеличение количества молдавских пред-
приятий, поставляющих эту продукцию на 
российский рынок. В «Дорожной карте» в 
отдельный раздел вынесено урегулирова-
ние проблемных вопросов в газовой сфе-
ре, включая долг перед «Газпромом». Еще 
одно предложение, выдвинутое РФ, касает-
ся ее заинтересованности в поставках элек-
троэнергии в РМ с «Молдавской ГРЭС», 
находящейся на территории ПМР (принад-
лежит «Интер РАО ЕЭС»), по истечении 
срока контракта (в апреле 2017 г.). Ню-
анс заключается в том, что электричество 
ГРЭС вырабатывается из российского газа, 
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за который, как указывалось, ПМР не рас-
считывается с «Газпромом». Теплоэлектро-
станция работает на газе, мазуте или угле 
и одним из источников этого топлива явля-
ется российский газ. Сейчас неожиданно 
возникли трудности, из-за того, что против 
российской ГРЭС, выступила украинская 
компания «ДТЭК Трейдинг», входящая 
в структуру крупнейшего частного энерго-
холдинга ДТЭК олигарха Рината Ахметова. 
Она с 1 апреля 2017 года начала экспорт 
электроэнергии в РМ. По информации Ми-
нистерства экономики РМ, предложение 
Украины по цене оказалось более привле-
кательным — 5,02 цента за 1 киловатт-час 
против 5,44 центов — от ПМР. Причем 
предложенная украинская цена значитель-
но ниже цены на электричество для отече-
ственной промышленности, (5-8 долл. за 
1 киловатт-час.). Отсюда вытекает вывод, 
что контракт с Украиной носит исключи-
тельно элемент «гибридной войны» против 
России, с целью ее «выдавливания» с энер-
горынка РМ. Указанный контракт негатив-
но скажется на социально-экономическом 
положении ПМР.

Следует обратить внимание еще на одну 
проблему, возникшую в результате реали-
зации Соглашения о ЗСТ РМ с ЕС — ос-
лабление межрегионального торгово- 
экономического сотрудничества с РФ. Как 
уже отмечалось, участие РМ в этой ЗСТ 
породило разбалансирование внешней 
торговли страны и сопровождалось, в том 
числе, спадом взаимного товарооборота 
с российскими регионами. Сейчас насчи-
тывается 67 регионов РФ, сотрудничаю-
щих с молдавскими регионами, прежде 
всего, с партнерами из Гагаузии, г. Бельцы 
и ПМР. По данным Федеральной таможен-
ной службы Российской Федерации, наи-
больший удельный вес в торговле с РМ 
занимают такие регионы РФ, как Москва, 
Санкт-Петербург, Московская, Белгород-

ская, Брянская, Ростовская, Смоленская 
и Вологодская области. Сокращение тор-
говых связей с ними, следовало бы расце-
нивать больше, как «близорукость» оли-
гархического руководства РМ, сознательно 
проводящего пассивную политику против 
своих же регионов по налаживанию преж-
них связей с партнерами из России. 

Аналогичное положение наблюдается 
и в области инвестиционного сотрудниче-
ства. Россия пока остается одним из ли-
деров по объему инвестиций в экономику 
РМ, прежде всего, в энергетическую и ви-
нодельческую отрасли. Речь идет о таких 
крупных компаниях на молдавском рынке, 
как «Газпром», «Лукойл», «Дионис-Клуб», 
«Арома» и др. «Газпром» инвестировал 
в совместное предприятие «Молдовогаз» 
около 150 млн. долл., российская компания 
«Интер РАО ЕЭС» инвестировала в Мол-
давскую ГРЭС более 100 млн. долл., в «Лу-
койл» — порядка 60 млн. долл. По данным 
Государственной регистрационной палаты 
РМ, в стране действуют 812 совместных 
предприятий с российским капиталом, 
в том числе одно из сохранившихся маши-
ностроительных предприятий республики 

— кишиневский «Топаз». 
Следует отметить также большую роль 

России по обеспечению роста экономи-
ки РМ благодаря сотрудничеству в сфере 
трудовой миграции. В течение многих лет 
именно внутренний спрос был драйвером 
этого процесса, который обеспечивался 
растущими из года в год поступлениями 
в бюджет валютных средств молдавских 
гастарбайтеров. Большинство их по-преж-
нему трудятся в РФ. Но из-за ужесточе-
ния миграционного законодательства РФ 
количество гастарбайтеров уменьшилось. 
Соответственно, поступления валютных 
переводов из РФ в РМ сократились. В то 
же время главными причинами, обусловив-
шими снижение объемов денежных перево-
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дов, явились: спад в экономике РФ, в том 
числе под влиянием западных санкций, и 
резкая девальвация российского рубля. По 
данным Центрального банка РФ, в 2016 
году РМ заняла лишь 8-е место среди стран 
СНГ по объему денежных переводов из РФ 
(434 млн. долл.). При этом по сравнению 
с 2015 годом, их объем сократился (с 617 
млн. долл.) почти на 30%. Итогом встре-
чи Президента И. Додона с В. Путиным 
(17 января 2017 г.) стала амнистия 50 тыс. 
гастарбайтеров, депортированных из РФ 
из-за нарушения режима пребывания. Тем 
самым И. Додону уже удалось осуществить 
частично свои предвыборные обещания. 
Кроме достигнутых договоренностей по 
трудовым мигрантам, И. Додон, будучи мо-
тивированным необходимостью изменения 
сложившегося перекоса во внешнеторговой 
позиции страны и соотношения геоэконо-
мических векторов (ЕС и ЕАЭС), подписал 
рамочное Соглашение о сотрудничестве 
с ЕАЭС. Молдова получила статус наблю-
дателя этой организации (14 апреля 2017 г.). 

Согласно данным Бюро статистики РМ, 
в течение 2014-2016 годов экспорт молдав-
ской продукции в страны ЕАЭС сократился 
вдвое. Произошел спад также импорта из 
этих стран. Несмотря на то, что к концу 2016 
года начала проявляться тенденция роста 
общего объема экспорта РМ (на 9,3%), по 
экспорту в отдельные страны ЕАЭС было 
зафиксировано большое падение. Так, по 
данным Центрального банка РФ (8 апреля 
2017 г.) экспорт в Беларусь сократился на 
20,1% (до 93,6 млн. долл.) в Казахстан — на 
78,3% (до 12,4 млн. долл.), в Армению — на 
13,6% (до 0,9 млн. долл.), в Киргизию — на 
3,3% (до 1,6 млн. долл.), Таджикистан — на 
33,7%, (до 0,5 млн. долл.) Для РМ по-преж-
нему страны ЕАЭС остаются крупней-
шими и традиционными рынками сбыта. 
Поэтому так важен Меморандум с ЕАЭС, 
который придаст дополнительный импульс 

для взаимодействия РМ с его партнерами. 
Причем важно подчеркнуть, что документ 
не является угрозой для дальнейшей реали-
зации Соглашения об ассоциации с ЕС. По 
мнению И. Додона, сотрудничество с Евра-
зийской комиссией полностью соответству-
ет его краткосрочным и среднесрочным це-
лям и не ведет к каким-либо юридическим 
последствиям. В этой связи показателен 
прозвучавший отклик официального пред-
ставителя Европейской службы внешних 
действий Набила Массрали, что «Брюссель 
не против сближения Молдовы с Евразий-
ским экономическим союзом (ЕАЭС), толь-
ко при условии выполнения Кишиневом 
своих обязательств в рамках Соглашения 
об ассоциации с Евросоюзом». С практиче-
ской точки зрения сотрудничество с ЕАЭС 
позволит сбалансировать экономические 
связи РМ с восточными и западными пар-
тнерами. Возможно, появятся новые пред-
посылки для популяризации евразийской 
интеграции среди населения, что важно 
в контексте предстоящих парламентских 
выборов в 2018 году. В середине 2017 года 
в стране сложилось двоевластие: Прези-
дент И. Додон — проевропейское парла-
ментское большинство с олигархическим 
правительством. Главные инициативы 
И. Додона, особенно касающиеся связей 
РМ с Россией и ЕАЭС, блокируются правя-
щей правящей элитой. Между тем, соглас-
но опросу (январь 2017 г.), большинство 
граждан РМ, уже поддерживают участие 
в евразийской интеграции, по сравнению 
со сторонниками евроинтеграции. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
МОЛДАВИИ С РОССИЕЙ

Общий вектор внешнеэкономической по-
литики Молдовы постепенно будет сдви-
гаться в сторону России и евразийской 
интеграции при сохранении возможных 
выгод от евроинтеграции. Но такой поворот 
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во многом будет зависеть от итогов парла-
ментских выборов в 2018 г. Победа Партии 
социалистов и соответственно получение 
наибольшего количества мест в парламен-
те позволит И.Додону сформировать новое 
неолигархическое правительство и парла-
ментское большинство. Но все не так про-
сто. Нынешняя правящая элита, стремясь 
сохранить власть, подготовила проект по 
изменению действующей избирательной 
системы на одномандатную систему. В про-
тивовес ей И. Додон предложил перейти 
к смешанной избирательной системе, но 
в случае отмены проекта перехода к одно-
мандатной избирательной системе, прези-
дент откажется и от своего предложения. 
Несмотря на мощнейшее противодействие 
со стороны правящего олигархического ре-
жима во главе с В. Плахотнюком всем начи-
наниям И. Додона, ему удалось начать во-
площение одного из самых главных своих 
пунктов предвыборной программы — по-
степенное восстановление стратегических 
партнёрских отношений с Россией и сбли-
жение с Евразийским экономическим со-
юзом. На данном этапе разблокирование 
российско-молдавского политического 
диалога, достигнутого между президента-
ми РФ и РМ, несомненно, нацелено на то, 
чтобы оно способствовало расширению 
двустороннего взаимодействия, в первую 
очередь в областях, наиболее значимых 
для развития экономики страны. Пока ин-
тенсификацию экономических отношений 
РФ и РМ можно усилить за счет увеличе-
ния поставок на российский рынок сель-
скохозяйственной и винодельческой про-
дукции, при снятии некоторых введенных 
РФ торговых барьеров. Реализация этого 
направления сотрудничества с РФ была 
бы крайне выгодна и молдавскому бизнесу, 
и значительной части фермеров, впрошлом 
ориентированных на российский рынок, 
испытывающих большие трудности при 

экспорте в ЕС недостаточно конкуренто-
способной продукции, неся значительные 
убытки. Другим важным направлением 
для усиления взаимного экономического 
сотрудничества, как уже отмечалось, пред-
ставляется область привлечения в экономи-
ку РМ инвестиций из РФ и других стран 
ЕАЭС. В целом подписанный Меморандум 
с ЕАЭС и статус наблюдателя РМ открыва-
ют новые возможности для участия РМ на 
льготных условиях в различных проектах 
экономического характера в рамках ЕАЭС. 
В перспективе реализация перечисленных 
возможностей позволит выйти и на уро-
вень стратегического партнёрства с Росси-
ей. Таким образом, Молдова сейчас начнет 
полноправно принимать участие в обоих 
интеграционных проектах на евразийском 
континенте по примеру Армении и Казах-
стана, подписавших Соглашение с ЕС на 
более выгодных условиях, чем РМ, будучи 
членами ЕАЭС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Восстановление экономических связей 

с Россией важнее для РМ, чем для РФ. Это 
подтверждает откровенное высказывание 
И. Додона, что Молдова несет огромные 
убытки от свертывания отношений с Рос-
сией. Политика сближения Молдовы с РФ 
и ЕАЭС может способствовать переходу 
к совершенно иной модели развития со-
трудничества на евразийском пространстве. 
Для России главные интересы в междуна-
родных отношениях с РМ сосредоточены 
на приоритете геополитической составля-
ющей. Речь идет, прежде всего, о заинте-
ресованности в урегулировании придне-
стровского конфликта: получении особого 
статуса для ПМР в рамках территориальной 
целостности РМ. При этом Россия нацеле-
на к поиску взаимоприемлемой государ-
ственно-правовой модели урегулирования 
этой проблемы на основе общепринятых 
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норм международного права. Кроме этого, 
РФ неоднократно высказывалась о своей 
заинтересованности в обязательном сохра-
нении внеблокового и нейтрального стату-
са Молдовы. 

В парламентской Республике Молдова, 
по Конституции, президент страны имеет 
ограниченные полномочия. В этих усло-
виях не стоит чрезмерно обольщаться по 
поводу успешного воплощения в жизнь 
нынешних инициатив И. Додона. С целью 

расширения своих полномочий, президент 
выносит этот вопрос на всенародный кон-
сультативный референдум, который, по 
согласованию с парламентом, состоится 
24 сентября 2017 года. Несмотря на огра-
ниченные полномочия, теперь у И. Додона 
имеется важное преимущество, как всена-
родно избранного президента. Это дает ему 
право ссылаться и надеяться на поддержку 
народа на предстоящих парламентских вы-
борах в 2018 году.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы институциональной модели 
политико-дипломатических отношений по линии Украина–Турция в контексте усовер-
шенствования институтов безопасности, достижений, задач и дилемм внешней политики 
и дипломатии, а также их влияния на эволюцию внешнеполитического курса этих стран 
в условиях глобализированного мира, новых вызовов и угроз современности в контексте 
новой архитектоники пространства безопасности ХХІ века. Турецкая Республика в по-
следние годы заняла позиции регионального лидера и определилась со своей внешнепо-
литической стратегией в условиях нового полицентричного мира. В тоже время, турец-
ко-украинские и турецко-российские отношения занимают одно из центральных мест во 
внешней политике официальной Анкары и в значительной мере влияют на формирование 
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рые имеют для Турции стратегическое значение.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данной темы обуславлива-

ется усилением внутренней нестабильности 
украинско-турецкого политико-дипломати-
ческого и институционального сотрудниче-
ства в 2014-2016 годах. Это связано со спец-
ификой двусторонних межгосударственных 
отношений, углубляющейся глобализацией 
мирового пространства и с моделью поли-
центричного мира в целом.

Кадровые политико-дипломатические пе-
рестановки августа 2014 года концептуаль-
но не изменили внешнеполитический курс 
Турецкой Республики, но привнесли регио-
нальные акценты и новые дипломатические 
ударения (политические акценты) в межго-
сударственные диалоги в условиях новых 
политических вызовов ХХI века. Исключе-
нием не стал диалог Украины и Турции.

УКРАИНА И ТУРЦИЯ 
В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ПОЛИЦЕНТРИЧНОГО МИРА

С начала развития ситуации на Востоке 
Украины Турция поддержала украинскую 

сторону. При этом турецкая сторона под-
черкивает и акцентирует внимание на не-
обходимости мирного решения конфликта 
на Украине. Особое внимание в Анкаре 
уделяют вопросам безопасности крымских 
татар, обеспечения защиты их прав в Кры-
му. В глобальных и региональных между-
народных организациях (международных 
институциях) Турецкая Республика под-
держивает Украину в территориальных во-
просах.

Экономические отношения Украины 
и Турции носят взаимодополняющий 
характер. Турция является второй стра-
ной по значимости экспортного рынка, 
при этом Украина имеет позитивное саль-
до. Средний показатель за пять послед-
них лет составил около 2 млрд. дол. США. 
В 2014-2016 годах доля Турции в структуре 
украинского экспорта составила около 7%, 
импорта — 2,3%. Так, статистика за 2014-
2016 годы указывает на то, что средний то-
варооборот между странами составил 4,6 
млрд. дол. США, при этом основными ста-
тями экспорта в Турцию были черный ме-
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тал, удобрения, семечки и плоды масляных 
растений, дерево и изделия из древесины, 
а также продукты питания.

Некоторое замедление темпов эконо-
мического сотрудничества между Укра-
иной и Турцией связано с объективными 
факторами, в частности, обострением 
 украинско-российских отношений, кон-
фликтом в Сирии, нестабильной ситуаци-
ей в Египте, а также замедлением темпов 
экономического роста в самой Турецкой 
Республике. Несмотря на временные труд-
ности, руководство двух стран оптимисти-
чески видит будущее. Так, Украина и Тур-
ция намерены до конца 2017 года увеличить 
товарооборот до 10 млрд долларов, а к 2023 
году — до 20 млрд. долларов. При этом, на-
блюдается усиление политического сотруд-
ничества Анкары и Киева.

Турецко-украинское сотрудничество 
проходит на фоне постепенного восста-
новления, после непродолжительного обо-
стрения двусторонних турецко-российских 
межгосударственых отношений, политиче-
ских и экономических отношений Турции 
с Россией. На протяжении последних лет со-
кращался турецкий экспорт в Россию и то-
варооборот между странами в целом. Эту 
тенденцию значительно усилила деваль-
вация рубля и падение цен на энергоноси-
тели, что стало причиной введённых стра-
нами Запада санкций против России после 
обострения её  политико-дипломатических 
и политико-экономических отношений 
с Украиной.

После инцидента с российским само-
летом, приведшим к резкому ухудше-
нию двухсторонних  российско-турецких 
отношений, ряд аналитиков пред-
рекли некий стратегический прорыв 
в  украинско-турецких отношениях. Однако 
вряд ли этого можно ожидать в ближайшее 
время. Конечно, Турция не откажется от 
принципиальной поддержки Украины в от-

дельных вопросах, касающихся противоре-
чий в  российско-украинских отношениях. 
Этот политический курс будет продолжен 
и в дальнейшем. В тоже время главными 
приоритетами официальной Анкары явля-
ется проведение сбалансированной внеш-
ней политики, направленной, прежде всего, 
на обеспечение собственных националь-
ных интересов, а не интересов ни Украины, 
ни России. Развитие амбициозного проекта 
TANAP, способного подорвать транзитные 
возможности Украины, это подтверждает.

Внешнеполитический курс официальной 
Анкары будет определяться задачами вну-
триполитической повестки дня и решением 
вопросов экономического развития стра-
ны. Поэтому украинцам следует отвыкать 
от использования эмоциональных оценок 
в сфере внешней политики и безопасности, 
ведь они мешают объективному анализу 
происходящих процессов. 

В последние годы Москва продвигает 
проект «Турецкий поток», который вызыва-
ет опасения в ЕС. Для европейцев транзит 
российского газа через Турцию выглядит 
опаснее, чем через Украину. Строитель-
ство газового хаба на турецкой земле, без-
условно, станет важной геополитической 
и геоэкономической победой Эрдогана. Это 
позволит ему разговаривать с ЕС с более 
высоких позиций и требований. Именно 
поэтому акцент в двустороннем диало-
ге Анкары с Москвой сделан на проектах 
в сфере энергетики, прежде всего, на разви-
тии совместных крупных инфраструктур-
ных проектов (в первую очередь — трубо-
провод «Турецкий поток»).

ПРИОРИТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ТУРЦИИ
Приоритеты внешней политики Турец-

кой Республики вызывают разную реакцию 
у её геополитических соседей, в том числе 
и в Украине. Смена политических правя-
щих элит в Украине, обострение отношений 
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с Россией актуализировали проблему опре-
деления внешнеполитических приоритетов 
Турции в полицентричном мире ХХI века. 
Чтобы оставаться успешным региональ-
ным лидером Турецкая Республика должна 
исповедовать демократические ценности 
и инсталлировать современное институци-
ональное виденье в новую модель турец-
кой дипломатии, а также улучшать имидж 
страны на международной арене, над чем 
сейчас и работает современная дипломати-
ческая служба Турецкой Республики. 

Перспективным направлением решения 
многочисленных противоречий и парадок-
сов может быть применение теории инсти-
туционализма, которая акцентирует внима-
ние на последовательности трансформаций, 
регионально-институциональных послед-
ствиях и корреляциях соответствующего 
расхождения социально-политических тра-
екторий развития международно-полити-
ческих регионов. Вместе с тем целый ряд 
обстоятельств, касающихся характера, мас-
штабов, долгосрочности текущего внеш-
неполитического тренда Турция–Украина, 
а также масштабов его поддержки в обще-
стве остаются неопределёнными. При этом 
следует подчеркнуть, что текущая полити-
ческая ситуация в Украине, оказывающая 
прямое воздействие на выработку внешне-
политического курса, определяется целым 
рядом проблемных факторов.

Среди них необходимо выделить следу-
ющие факторы: нестабильность существу-
ющей социально-политической, инсти-
туциональной и интеграционной систем 
управления; отсутствие стратегического ви-
дения в рамках украинской правящей эли-
ты; борьба за власть, влияние и лидерство 
в Украине между региональными и внере-
гиональными игроками и т.д. Для Турецкой 
Республики развитие ситуации в Украине 
представляет жизненно важный интерес. 
В этой связи Турецкая Республика сохраня-

ет значительные возможности воздействия 
на выработку внешнеполитического курса 
Украины, при помощи использования раз-
личных механизмов политического влия-
ния и дипломатитческого инструментария, 
при тесной координации своей политики 
и активизации сотрудничества с другими 
партнёрами геоплитического пространства 
и с партнёрами по СНГ.

Турецкая Республика также учитывает 
украинский фактор в своей внешней поли-
тике, поскольку потенциал двусторонних 
отношений Турция–Украина достаточно 
высок. Во время визита Президента Турец-
кой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 
в Украину 20 марта 2015 года было Прези-
дентами двух государств было проведено 
Четвёртое заседание Стратегического Со-
вета высокого уровня. На нем состоялось 
обсуждение всего спектра вопросов двусто-
роннего сотрудничества. По итогам заседа-
ния Президент Украины сделал заявление, 
в котором отметил, что Турция является 
для Украины одним из основных стратеги-
ческих партнёров.

Президенты обсудили также вопросы 
безопасности в Черноморском регионе, 
где, непосредственно сталкиваются ре-
гиональные интересы Турции и России. 
По результатам заседания также было ре-
шено провести в ближайшее время оче-
редное заседание Межправительствен-
ной  украинско-турецкой комиссии по 
торгово- экономическому сотрудничеству; 
очередное заседание Совместной украин-
ско-турецкой комиссии по вопросам обо-
ронно-промышленного сотрудничества; 
раунд переговоров по Соглашению о сво-
бодной торговле, а также первое заседание 
Рабочей группы по вопросам государствен-
но-частного партнёрства. В целом мож-
но отметить, что в треугольнике Турция– 
Россия–Украина Анкара ведёт собственную 
региональную и институциональную игру, 
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балансируя на противоречивых отношени-
ях России и Украины. Президент Турции, 
заявил, что Анкара считает Украину своим 
стратегическим партнёром и поддерживает 
её территориальную целостность. 

Такой тип внешнеполитического курса 
Турции опирается исключительно на ди-
пломатические методы и инструментарий, 
а также отдаёт приоритет «мягкой силе». 
Это, прежде всего: финансовая поддерж-
ка, культурные проекты, образовательные 
проекты, научные проекты, научно-иссле-
довательские программы, помощь бизнесу 
и т.д. Подобные государственные проекты 
не бывают благотворительными. Турец-
кая сторона «ростит» лояльную себе элиту 
в причерноморских, кавказских и средне-
азиатских государствах, а также в других 
постсоветских государствах. 

Модель турецкой дипломатии ориентиро-
ваны на то, чтобы не идти на обострение 
ситуации в отношениях со своими государ-
ствами-соседями, в том числе и с Россией. 
Эти установки основываются на следую-
щих аргументах: во-первых, они учитыва-
ют демографический фактор и имеют соот-
ветствующие демографические прогнозы; 
во-вторых, они не видят конструктива 
и приоритетности в позициях Европейско-
го Союза и США по отношению к Турции.

Отношения между Турцией и Западом 
сейчас больше напоминают отношения не 
близких, а настороженно следящих друг 
за другом союзников. В союзе они состо-
ят лишь в силу общих интересов, которых 
с каждым днём становится всё меньше, 
и традиций, которые тоже имеют обыкно-
вение со временем забываться. В зыбком 
равновесии эти отношения ещё как-то под-
держивает то, что, за исключением Сирии, 
президент Эрдоган пока в основном занят 
внутренними делами. После того, как он 
окончательно консолидировал свою власть 
в Турции, после победных летних пар-

ламентских выборов 2015 года, он начал 
уделять больше внимания международным 
делам. В следствие этого союз между Тур-
цией и Западом попал в лабиринты новых 
испытаний на прочность в новой мировой 
политической среде.

В своих долгосрочных стратегических 
внешнеполитических планах Турция наце-
лена на дипломатический конструктив, не-
смотря на обострение новых политических 
вызовов и угроз ХХI века. В этом ей по-
могает позиция России, которая в отличие 
от США, не ставит своим экономическим 
партнёрам никаких условий относительно 
взаимоотношений с третьими сторонами- 
государствами, считая это их суверенным 
правом. Уровень сотрудничества между 
Турцией и Россией определяется инсти-
туциональными экономическими связями, 
которые в последние годы оказывают опре-
делённое воздействие на политические от-
ношения и дипломатические контакты, сти-
мулируя стороны проявлять искусственную 
сдержанность при возникновении разно-
гласий по внешнеполитическим проблемам. 

До инцидента с российским бомбар-
дировщиком Су-24 ничто не предвещало 
резкого осложнения в российско-турецких 
отношениях. По уровню геополитического 
влияния и экономической мощи Турция яв-
ляется вторым после Китая соседним с Рос-
сией государством. Чрезвычайно выгодное 
географическое положение «в центре мира», 
мощный экономический потенциал и боль-
шие человеческие ресурсы позволяют Тур-
ции быть уникальным связующим звеном 
между Востоком и Западом, Югом и Севе-
ром, Украиной и Россией, и проводить ак-
тивную внешнюю политику и эффективную 
дипломатию в сопредельных регионах.

До последнего времени масштабному ро-
сту экономического сотрудничества между 
Россией и Турцией способствовало так-
же определенное совпадение их планов и 
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взглядов по многим вопросам международ-
ной политики, несмотря на то, что обе стра-
ны принадлежат к разным военно-полити-
ческим блокам, а также имеют расхождения 
во взглядах на ситуацию вокруг Сирии, На-
горного Карабаха, Абхазии и Крыма. Мо-
сква и Анкара играют ведущую роль в меж-
дународных институциях — Организации 
черноморского экономического сотрудни-
чества (ОЧЭС). До недавнего времени рас-
сматривался вопрос о вступлении Турции 
в Шанхайскую организацию сотрудниче-
ства (ШОС). Турецкое евразийство направ-
лено на формирование Евразийского со-
общества славянских и тюркских народов 
в противовес западному доминированию, 
что было общей платформой в процессе 
взаимодействия турецкого и российского 
евразийства.

В Анкаре, Москве и Киеве считают, что 
черноморские страны могут самостоятель-
но обеспечить безопасность судоходства 
и стабильность в Черноморском регионе. 
Вопреки антироссийским санкциям, Тур-
ция решила воспользоваться противостоя-
нием Запада и России с целью расширения 
торговли и экономического сотрудничества 
с РФ в 2015-2016 годах.

ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ДО 
КОНФРОНТАЦИИ: УКРАИНА — ТУРЕЦКАЯ 
РЕСПУБЛИКА — РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

С укреплением позиций Турции на меж-
дународном и региональном уровнях по-
литическая и экономическая конкуренция 
между Турецкой Республикой и Российской 
Федерацией будет усиливаться. Однако она 
вряд ли перерастет в открытую вражду, 
учитывая стратегическую важность нор-
мальных политических и экономических 
отношений для обеих стран. 

Резкие политические действия и опреде-
лённое противостояние России и Турции 
сблизили Киев и Анкару. В результате огра-

ничительных мер и санкций Российской 
Федерации против Турецкой Республики 
в 2016 году, появились дополнительные 
возможности в украинско-турецком сотруд-
ничестве. В этом контексте вполне уместно 
говорить о сближении двух стран, прежде 
всего, в военно-политической и политико- 
дипломатической областях. 

Новый формат отношений Турции 
и Украины предполагает совместные ме-
роприятия в сфере безопасности. Прежде 
всего, это касается двусторонних кон-
сультаций. Подобное сближение приведет 
к координации действий между Украиной 
и Турцией в Черноморском регионе для 
укрепления черноморской безопасности. 

Стабилизирующим фактором межгосу-
дарственных отношений также является то, 
что Турция не только не присоединилась 
к западным санкциям в отношении России, 
но и не собирается следовать рекоменда-
циям западных партнёром по ограничению 
или минимизации с ней экономических свя-
зей. Это решение продиктовано не столько 
симпатией прагматичного турецкого руко-
водства к России, сколько перспективами 
получения дополнительных экономических 
преференций и возможностью в очередной 
раз продемонстрировать Западу свою по-
литическую и дипломатическую самостоя-
тельность как регионального áктора-лидера.

Будущее турецко-российского и турец-
ко-украинского партнёрства в значитель-
ной степени будет зависеть от способности 
Турции реально совмещать амбициозную 
политику регионального лидера с обяза-
тельствами, взятыми перед западными 
партнёрами, Россией и Украиной. Поэтому 
Россия и Турция, Украина и Турция, в новой 
политической среде искусно институцио-
нализировались в политико-дипломатиче-
ский контент и политико-дипломатическую 
систему в условиях глобализированного 
мира и «модельного» партнёрства. 
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Компаративный анализ внешнеполитиче-
ского курса Турецкой Республики в истори-
ческой динамике в контексте региональных 
геополитических процессов современного 
мира свидетельствует о поисках Турцией 
новой конфигурации межинституциональ-
ных связей и межгосударственных отноше-
ний в регионе Большого Ближнего Восто-
ка. При этом, особо пристальное внимание 
уделяется институционально-дипломати-
ческой практике двусторонних отношений 
Турция–Россия и двусторонних отношений 
Турция–Украина.

В 2016 году, политическим руководством 
Турецкой Республики рассматривается но-
вая внешнеполитическая модель дипло-
матического конструктива, формирование 
новой внешнеполитической стратегии 
и выбора соответствующего дипломатиче-
ского инструментария в контексте новой 
мировой политической среды и угроз гло-
бализирующегося мира.

На фоне происходящего меняются ин-
ституциональные отношения Турции с Ев-
ропейским Союзом. В Брюсселе понимают, 
что Турция в нынешних условиях играет 
роль сдерживающего барьера для мощных 
потоков нелегальных иммигрантов, рву-
щихся из Сирии в страны Евросоюза. По 
экспертным данным, число мигрантов, ко-
торых приняла Турция за неполных послед-
них два года, к середине 2016 года уже пре-
высила 3 миллиона человек. На этом фоне 
Евросоюз сделал в 2016 году ряд очень 
смелых заявлений по поводу либерализа-
ции визового режима с Турцией вплоть до 
полной отмены виз.

Турция и Евросоюз сохраняют взаимную 
заинтересованность в развитии экономиче-
ских отношений. На страны Европейского 
Союза приходится более 40% внешнеторго-
вых операций Турции и около 75% прямых 
иностранных инвестиций Евросоюза в ту-
рецкую экономику. В тоже время, со сто-

роны Евросоюза наблюдается скепсис по 
поводу усиления стратегического сотруд-
ничества с Турцией. Среди стран- членов 
ЕС нет единого мнения относительно воз-
можности принятия Турции в Евросоюз. 
Так, Германия и Франция опасаются, что 
политически амбициозная и экономически 
развитая Турция составит им конкуренцию. 
Причиной для определенного торможения 
евроинтеграции Турции используются не-
решенность кипрской проблемы, а также 
недемократичностью внутренней политики.

Сложно предсказать, в каком направле-
нии будут развиваться отношения между 
Турцией и Европейским Союзом. Ясно 
одно: два партнера будут наращивать со-
трудничество, нащупывая при этом всё 
больше точек для взаимного соприкосно-
вения. Увеличивая ежегодные членские 
вклады в бюджет этой европейской орга-
низации, Турция наравне с Великобрита-
нией, Францией, Германией становится 
важным игроком в рамках Совета Европы. 
Это лишь дополнительно усиливает поли-
тическое влияние Турции на европейском 
континенте.

УКРАИНА — ТУРЦИЯ: ЧЕГО ОЖИДАТЬ 
В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ?

На международной арене во втором 
десятилетии ХХI века присходит смена 
институционального развития мирово-
го сообщества и парадигмы глобального 
развития. В условиях полицентричной 
системы координат межгосударственных 
отношений происходит углубление полити-
ко-дипломатического процесса разрешения 
конфликтных ситуаций. На первое место 
выдвигается конференционная диплома-
тия, способная путём достижения консен-
суса локализовать и разрешить конфликт. 
Поиск новой международной институции, 
которая будет эффективно решать споры 
и конфликты во всём мире, затянется ещё 
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надолго и фактитчески может свеститись 
лишь к косметическому рефомированию 
ныне существующей такой международной 
прима-институции — ООН.

Создание инновационной институции 
качественно нового уровня актуализирова-
лось как никогда. Это прекрасно понимают 
большинство государств, особенно те, кто 
оказался на разломах политических мате-
риков полицентричного мира и ищут себя 
в новой системе институциональных коор-
динат ХХI века. 

Внешняя политика Турции характеризу-
ется таким близким для украинских экс-
пертов словом как многовекторность. Ее 
цель — повышение авторитета страны на 
глобальном и региональном уровнях, для 
достижения которой официальная Анкара 
сосредоточила свои усилия на следующих 
направлениях:
• активное участия в деятельности НАТО, 

реализация политики европейской инте-
грации на основе подписанного более 40 
лет тому назад Соглашения об ассоциа-
ции с Евросоюзом и развитие стратегиче-
ского партнерства с США. В этом плане 
важно отметить компонент безопасности, 
который переводит Турцию в категорию 
важных партнеров для Западных стран и 
Альянсов (на территории Турции разме-
щены радары раннего предупреждения 
об угрозе ракетного удара в рамках систе-
мы ПРО НАТО). Турция играет важную 
роль в развитии отношений с Афганиста-
ном, а также принимает активное участие 
в операциях Международной антитерро-
ристической коалиции в Ираке и Сирии, 
предоставляя авиабазу Инджирлик для 
самолетов коалиции и нанесения само-
летами ВВС Турции ударов по позициям 
террористов;

• Анкара активно взаимодействует с госу-
дарствами Ближнего Востока и Южного 
Кавказа, порой в противовес политике 

Российской Федерации. В контексте Юж-
ного Кавказа особый акцент делается на 
развитии политических, экономических 
и культурно-гуманитарных отношений 
с Азербайджаном и Грузией. Реализация 
планов по превращению Турции в важ-
ный энергетический и транспортный 
центр Евразии полностью соответству-
ет стремлению Азербайджана по уве-
личению поставок на мировые рынки 
собственных энергоносителей и устрем-
лениям Грузии укрепить свой статус 
транзитного государства;

• в последнее время Турция углубляет со-
трудничество с Туркменистаном, про-
рабатывая возможность присоединения 
Туркменистана к амбициозному проекту 
TANAP — Южному газовому коридору, 
расширяющему возможности существу-
ющего Южнокавказского газопровода 
при участии Азербайджана, Грузии и 
Турции. Предполагаемая протяженность 
проекта составляет около 3,5 тысяч ки-
лометров, а основной целью является 
повышение безопасности поставок газа 
в Европу, исключение России как моно-
полиста в роли поставщика газа в Европу, 
а Украины — как страны-транзитера. За-
явленная стоимость проекта оценивается 
в 45 млрд. долл. США. Данный проект 
призван обеспечить прямую связь между 
газовым рынком Евросоюза и крупней-
шими газовыми месторождениями, на-
ходящихся на территории Азербайджана 
и Туркменистана и в перспективе Ирака, 
Ирана и Египта. Ключевой транзитной 
страной будет Турция. Первые поставки 
планируется начать в 2018 году в объеме 
около 10 млрд. куб. метров в год с даль-
нейшим увеличением до 30 млрд. куб. ме-
тров в год и более. Ожидается, что после 
2020 года данный газопровод покроет 10-
20% потребления газа ЕС. План реализа-
ции коридора предусматривает создание 
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по инициативе Европейской Комиссии 
так называемой «Каспийской организа-
ции развития», которая должна включить 
максимальное количество стран Каспий-
ского региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возрастающая турбулентность всей си-

стемы международных отношений и вну-
триполитические потрясения в целом 
не отразились на украинско-турецких 
и российско-турецких отношениях. По-
литико-дипломатический и институцио-
нальный треугольник Украина–Турецкая 
Республика– Российская Федерация пред-
ставляет собой новый тип политических 
межгосударственных отношений.

Отношения Украины и Турции могут 
быть примером и моделью для многих 
государств в регионе. От войн и проти-
востояния они развились до небывалого 
сотрудничества и на рубеже XX-XXI ве-
ков приобрели совершенно иное качество. 
Контакты между двумя государствами ста-
ли лучше, чем в любой другой период их 
богатой истории. Качественному измене-
нию отношений способствовало осознание 
обеими странами взаимных стратегических 
интересов, прежде всего в энергетической 
области, а также торговле и туризме.

Быстрый рост турецкой экономики, во 
многом благодаря ее успехам на российском 
рынке, существенно увеличил потребности 

страны в энергоресурсах, а традиционные 
источники энергии уже не обеспечивают 
потребности турецкой экономики. Импорт 
энергоносителей из России, а зате и рос-
сийское содействие в строительстве атом-
ных электростанций являются одним из 
столпов сотрудничества двух стран.

Отношения Украины и Турецкой Респу-
блики можно рассматривать как пример 
межцивилизационного общения, пример 
отношений стран двух великих цивилиза-
ций — исламской и православной как ча-
сти христианской. Дружественные полити-
ко-дипломатические связи, сложившиеся 
между Украиной и Турцией, а также их осо-
бый статус могут способствовать созданию 
эффективных площадок по обсуждению са-
мого широкого круга вопросов региональ-
ного и мирового значения.

Для качественного углубления взаимоот-
ношений и в целях обеспечения действи-
тельного стратегического сотрудничества 
Украины и Турции необходимо выработать 
научно-философские и практические прин-
ципы формирования такого сотрудничества 
на основе общего понимания содержания 
геополитических категорий, происходящих 
глобальных и региональных изменений 
и новых общих вызовов в условиях поли-
центричного мира.
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Аннотация: Статья посвящена осмыслению научно-теоретического инструментария 
исследования революционных потрясений в России. Автор выявляет проблемные узлы 
научного поиска, формулирует историческую концепцию институционального подхода, 
обосновывает использование термина (концепта) «фрагментация власти». Автор доказы-
вает смысловую ограниченность широко употребляемого доныне термина «двоевластие», 
выявляет фундаментальные отличия концепта «фрагментация власти» от «двоевластия». 
100-летний юбилей революционных потрясений в России выдвигает перед исследовате-
лями насущную задачу комплексного осмысления причин, характера и последствий «Ве-
ликой Русской Смуты».
Советская историография, преимущественно, рассматривала эти процессы под углом 
методологии исторического материализма, в фокусе сугубо классовой борьбы. Вполне 
естественно поэтому, что научные задачи, которые стояли перед учеными советской эпохи, 
лежали преимущественно в плоскости освещения события революции и Гражданской 
войны как проявлений борьбы «ведущего революционного класса» — пролетариата 
во главе с большевистской коммунистической партией с «регрессивными классами» — 
буржуазией, помещиками, духовенством, «кулачеством». При этом следует признать, что 
в рамках этого магистрального подхода, который мы предлагаем именовать историко-
событийным подходом, исследователям удалось сформировать вполне целостную научную 
картину общественно-политического конфликта 1917-1922 годов, в целом выявить его 
движущие силы, ведущих политических акторов, проследить динамику событий.
Однако и в настоящее время в полной мере сохраняет свою актуальность задача 
всестороннего научного анализа структурно-функциональных особенностей 
становления и эволюции органов власти, которые функционировали в рамках различных 
политических режимов, в том числе режимов антибольшевистской направленности, 
специфики их взаимоотношений, основных направлений политики, причинно-
следственных факторов, которые обусловливали принятие и практическую реализацию 
важных управленческих решений.
Как и несколько десятилетий ранее, в повестке дня современной науки остро стоит вопрос 
выяснения причин окончательного утверждения большевистской модели Советской 
власти, и, соответственно, общего поражения оппонентов этой модели на пространстве 
бывшей Российской империи.
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Abstract. The article is devoted the comprehension of the science-theoretical tool of research of 
revolutionary shocks in Russia. The 100-years-old anniversary of revolutionary shocks in Russia 
pulls out before researchers the vital task of complex comprehension of reasons, character and 
consequences of revolution. Scientific tasks which stood before the scientists of soviet epoch lay 
mainly inplane illumination of event of revolution and Civil war as displays of fight of «leading 
revolutionary class» — proletariat at the head with bolshevist communist party with «regressive 
classes» — bourgeoisie, squires, clergy, the «kulak». Within the framework of this main ap-
proach, researchers succeeded to form the fully integral scientific picture of social and political 
conflict of 1917-1922 years, on the whole to expose his motive forces, leading political actors, 
to trace the dynamics of events.
However and presently to a full degree the task of comprehensive scientific analysis of structur-
al-functional features of becoming and evolution of organs of power saves the actuality, which 
functioned within the framework of the different political modes, including modes of antibolshe-
vist orientation. The important element of search is an exposure of specific of mutual relations of 
public institutions, basic directions of policy, historical factors which stipulated acceptance and 
practical realization of important administrative decisions.
Іnstitucional approach must organically complement dominant to this day in scientific literature 
historical-event approach. Institucional approach consists in that a look to the social and politi-
cal process is inplane not «from» (as in the historical-event measuring) outside, and, vice versa, 
«from within». In obedience to this approach, research attention applies foremost on subsoil and 
on organization of administrative mechanisms, internal logic of acceptance both key and, on the 
face of it, second-rate decisions, tracing of consequences of these decisions, in the nearest and 
remote historical prospect. The system of organization of power, accentuation of certain valued 
orientiriv, character of co-operation, between leading organs acquire the value of major (and 
sometimes decision) factor of social and political process. Important advantage offered approach 
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is that he allows expressly to realize the «central nerve» of epoch, trace the change of socialide-
ological dominants, transformation of management methods.
Within the framework of institucional approach an author grounds the use of term «fragmenta-
tion of power». An author shows that this term is more unitversal, than term «diarchy», which 
presently prevails in scientific literature. In the article the fundamental differences of term come 
to light «fragmentation of power» from a term «diarchy».

Keywords: revolutionary shocks, institucional approach, fragmentation of power, public in-
stitutions.
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ВВЕДЕНИЕ
Целью исследования является выявление 

новых теоретико-методологических форм 
исследования, адекватного научно-теорети-
ческого инструментария. Задачи исследо-
вания обусловлены необходимостью обо-
снования институционального подхода, как 
универсального методологического инстру-
мента в изучении революционных процессов.

Институциональный подход в истории, 
по нашему убеждению, в отличие от сугу-
бо политико-экономической его интерпре-
тации, предложенной еще в 1916 г. У. Ха-
мильтоном, заключается в том, что взгляд 
на общественно-политический процесс 
находится в плоскости не «вовне», а, на-
оборот, «внутри». В соответствии с этим 
подходом, внимание исследователя обра-
щено в первую очередь на фундамент и на 
организацию управленческих механизмов, 
внутреннюю логику принятия как ключе-
вых, так и, на первый взгляд, второстепен-
ных решений, выявление последствий этих 
решений в ближайшей и отдаленной исто-
рической перспективе.

Система организации власти, акценту-
ация известных ценностных ориентиров, 
характер взаимодействия между руково-
дящими структурами обретают значение 

важнейшего (а иногда решающего) фактора 
общественно-политического процесса.

Крайне важный научно-теоретический 
вклад в разработку структурно-функци-
ональной проблематики функциониро-
вания государственного аппарата внесли 
работы выдающихся отечественных исто-
риков — Г. З. Иоффе [4; 5; 6], А. Я. Авреха 
[1], Н. П. Ерошкина [3] и некоторых других, 
оказавшие существенное влияние на фор-
мирование нашей концепции. 

Отметим также, что институциональ-
ный подход, с нашей точки зрения, невер-
но противопоставлять доминирующему 
доныне в научной литературе историко- 
событийному подходу. Речь должна идти, 
скорее, об органическом дополнении по-
следнего, при опоре на интервальную ме-
тодологию, предложенную профессором 
Ф. В. Лазаревым [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Важным преимуществом институци-

онального подхода является то, что он 
позволяет четко уяснить «центральный 
нерв» эпохи, проследить смену социально- 
идеологических доминант в управлении ре-
гионами, а также трансформацию методов 
управления.
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Так, если в период между февралем и ок-
тябрем 1917 г. управленческие механизмы 
были подчинены идее созыва Учредитель-
ного собрания, разрушительной по своей 
сути «демократизации» вооруженных сил, 
вовлечения в управление страной обще-
ственных организаций с неясными полно-
мочиями и статусом (т.н. «общественные 
комитеты»), социальному популизму, то 
в период широкомасштабной Гражданской 
войны в значительной мере трансформиру-
ется сама философия управления. По наше-
му убеждению, в целом Гражданскую войну 
можно рассматривать как борьбу диктатур, 
но характер этих диктатур, их цели и общая 
направленность существенно отличались.

Если фундамент большевистской дикта-
туры составляла военно-коммунистическая 
политика, откровенное стремление руко-
водства РКП (б) максимально, любым пу-
тем (массовый террор, реквизиции и т.д.), 
сконцентрировать в своих руках ресурсы 
для «мировой революции», то «белые» 
диктатуры были подчинены идее гармони-
зации социальных противоречий на базе 
законности и жесткого порядка (хотя нуж-
но откровенно признать, что эти категории, 
по-разному осознаваемые отдельными ан-
тибольшевистскими режимами, на протя-
жении всего периода Гражданской войны 
оставались, скорее, политическими идеала-
ми, нежели практическими реалиями).

Использование институционального под-
хода позволяет проследить: как именно 
трансформировалась политическая миссия 
тех или иных государственных учреждений.

Так, если в «межреволюционный пери-
од» 1917 года реальное значение правоох-
ранительных структур было крайне низким, 
то в период окончательного утверждения 
большевистской модели Советской 
 власти репрессивные структуры приобре-
тают признаки едва ли не наиважнейшего 
инструмента управления, становятся «го-

сударством в государстве», а иногда даже 
конкурируют с руководящей властью Об-
ластных комитетов РКП (б).

Соответственно, меняется и политиче-
ское значение местного самоуправления: 
в период Февральской революции и «кра-
евой период» оно переживает известный 
подъем, а в период большевицкой и «бе-
лой» диктатур — напротив, его значение 
падает.

Отметим также, что заявленный подход 
отлично коррелируется с теорией идеаль-
ных типов выдающегося немецкого социо-
лога М. Вебера. Так, мы можем выделить 
в качестве отдельных идеальных типов кон-
цепты «единой и неделимой Российской им-
перии» (этот концепт исповедовала царская 
администрация, а также значительная часть 
руководства Белого движения); «полного 
народовластия» с абсолютизацией таких 
учреждений, как Учредительное собрание, 
земские собрания, общественные комитеты 
и т.д. (указанный тип был присущ деятелям 
Временного правительства и подчиненных 
ему органов); «Крымско-татарского наци-
онального государства» (этот идеальный 
тип отразился в программных установках 
деятелей крымско-татарской Директории); 
«диктатуры пролетариата» (на этот тип 
ориентировалось руководство РКП (б) 
и руководство подотчетных ему советских 
республик).

Перечисленные типы политического 
устройства так и остались в чистом виде 
«идеальными», то есть в абсолютном изме-
рении недостижимыми, однако выполняли 
роль важного ориентира, своеобразного по-
литического маяка для целого ряда полити-
ческих режимов и представителей разнона-
правленных по своей идеологии элит.

Отдельный аспект в использовании ин-
ституционального подхода заключается 
в анализе структурно-функционального 
измерения Февральской революции как от-
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правной точки деструкции традиционной 
для Российской империи социокультурной 
и политической реальности. 

До сих пор в отечественной историогра-
фии для осмысления комплекса обществен-
но-политических проблем, обусловленных 
последствиями Февраля 1917 года, исполь-
зуется научный термин «двоевластие».

В научный оборот этот термин был 
введен лидером большевистской партии 
В. И. Лениным. Так, в проекте партийной 
платформы «Задачи пролетариата в нашей 
революции» (1917 г.) В. И. Ленин следую-
щим образом сформулировал суть феноме-
на двоевластия: «Самой главной особен-
ностью нашей революции, особенностью, 
которая наиболее настоятельно требует 
вдумчивого отношения к ней, является соз-
давшееся в первые же дни после победы 
революции двоевластие.

Это двоевластие проявляется в суще-
ствовании двух правительств: главного, на-
стоящего, действительного правительства 
буржуазии, «Временного правительства» 
Львова и К0, которое имеет в своих руках 
все органы власти, и добавочного, побоч-
ного, «контролирующего» правительства в 
лице Петроградского Совета рабочих и сол-
датских депутатов, которое не имеет в сво-
их руках органов государственной власти, 
но опирается непосредственно на заведомо 
безусловное большинство народа, на воо-
руженных рабочих и солдат» [11].

С нашей точки зрения, «двоевластие» не 
является термином ошибочным. Напротив, 
этот термин задает в целом правильный 
вектор анализа общественно-политической 
ситуации на пространстве бывшей Россий-
ской империи, сложившейся после Фев-
ральской революции.

Тем не менее, за пределами охвата это-
го научного термина фактически оказался 
третий важнейший центр концентрации 
власти, который в 1917 году стал играть 

самостоятельную политическую роль — 
Ставка Верховного Главнокомандующего, 
а также ее органы на местах — штабы от-
дельных военных округов.

Отметим, что в свое время именно Ставка 
сыграла особую роль в отрешении от вла-
сти императора Николая II, которое по сути 
стало кульминацией Февраля.

Вспомним и некоторые эпистолярные 
источники, в частности, письмо Председа-
теля Государственной Думы М. В. Родзянко 
Председателю Временного правительства 
Г. Е. Львову от 18 марта 1917 года. В этом 
письме М. В. Родзянко фактически обви-
нил генерала М. В. Алексеева (в марте–мае 
1917 года занимал должность Верховного 
Главнокомандующего) в попытках узур-
пации власти: «…генерал Алексеев всегда 
считал, что армия должна командовать над 
тылом, что армия должна командовать над 
волею народа, и что армия должна как бы 
возглавлять собою и правительство, и все 
его мероприятия» [2].

Политическая роль Ставки существенно 
возросла в период с 18 июля до 2 августа 
1917 года, когда должность Главнокоман-
дующего занимал Л. Г. Корнилов — веду-
щий архитектор неудачного вооруженного 
выступления, направленного на трансфор-
мацию системы государственной власти 
в направлении военной диктатуры [9]. Од-
нако и после ликвидации «корниловского 
мятежа» военная составляющая политиче-
ской системы продолжала претендовать на 
собственную политическую роль, особенно 
с учетом фактора продолжавшейся I Миро-
вой войны, о чем убедительно свидетель-
ствует ряд важных архивных источников 
(Государственный архив Республики Крым. 

— Ф. Р-1694. – Оп. 1. – Д. 2). 
Исходя из приведенных наблюдений, бо-

лее обоснованным, чем «двоевластие», нам 
представляется использование научного 
термина «фрагментация власти», который 
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мы вводим в научный оборот в формате 
институционального подхода для изучения 
процессов революции и Гражданской вой-
ны.

Суть концепта фрагментации заклю-
чается в том, что вследствие Февраль-
ской революции как в центре страны, так 
и в провинциях, сформировалось три ос-
новных властных центра, претендующих 
на гегемонию: Временное правительство 
и его органы на местах, Советы рабочих 
и солдатских депутатов, Ставка Верхов-
ного Главнокомандующего. В отличие от 
известного политико-правового принципа 
разделения властей, введенного в научный 
оборот Шарлем-Луи де Монтескьё, при 
котором законодательная, исполнительная 
и судебная ветви власти действуют строго 
в рамках отведенных полномочий, орга-
нично дополняя другу друга, фрагментация 
власти выразилась в борьбе за всю полноту 
политической власти между тремя основ-
ными центрами. При этом правовой статус 
этих центров после отрешения от власти 
императора Николая II был не вполне ясен 
даже для самих их создателей. Фрагмента-
ция, без преувеличения, стала «системным 
нервом» революции, крайне негативно от-
разившись на функционировании всех го-
сударственных институтов, что обусловило 
всесторонний кризис управления, обостри-
ло социальные противоречия. 

Другим важнейшим следствием процесса 
фрагментации стал фактический пересмотр 
многовековой традиции государственного 
развития, что наиболее рельефно прояви-
лось во вмешательстве Советов в деятель-
ность вооруженных сил, пагубном в усло-
виях продолжавшейся мировой войны, на 
что мы обращали внимание в некоторых 
наших работах [7, 8].

Логическим следствием фрагмента-
ции власти собственно и становится сама 
Гражданская война, когда на базе одного 

из центров (а именно Советов) вырастает 
большевистская диктатура, на базе другого 
(Ставка) — соответственно, диктатуры бе-
лых режимов, а Временное правительство 
в конечном итоге уходит в историческое 
небытие. 

С нашей точки зрения, термин «фрагмен-
тация власти» является более универсаль-
ным, чем «двоевластие». Если последнее 
затрагивает исключительно плоскость вза-
имоотношений органов Временного пра-
вительства и Советов, то «фрагментацию» 
вполне можно экстраполировать не только 
в сферу отношений между разными по ха-
рактеру образования органами власти, но 
и в область конфликтов и противоречий 
между органами одного типа.

Например, ряд выявленных нами архив-
ных источников свидетельствует о кон-
фликтах между сугубо военными и военно- 
репрессивными структурами в Крыму 
в 1921 году [7]. Или же мы имеем свиде-
тельства противоречий между Симферо-
польским и Севастопольским Советами 
в 1917 году, между Симферопольским и Се-
вастопольским революционными комитета-
ми в 1918 году. Перечень таких примеров 
можно приводить и далее. 

Кроме того, термин «фрагментация вла-
сти» имеет еще одно существенное отли-
чие от термина «двоевластие». Хронология 
двоевластия, согласно выводам историо-
графии, ограничивается временем с марта 
по июль или же по октябрь 1917 года и свя-
зывается, соответственно, или с подавле-
нием властью Временного правительства 
вооруженных демонстраций рабочих, сол-
дат и матросов в Петрограде и обретением 
этим правительством чрезвычайных полно-
мочий, или же с октябрьскими событиями, 
которые повлекли крах Временного прави-
тельства.

Использование же термина «фрагмента-
ция власти» (хотя и с некоторыми оговор-
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ками, связанными со спецификой ситуа-
ции в каждом отдельном регионе) вполне 
правомерно в отношении всего периода 
Гражданской войны — вплоть до появле-
ния устойчивых признаков политической 
стабильности, связанных с окончатель-
ным установлением большевицкой мо-
дели Советской власти, то есть не ранее 
1922 года.

Используя термин «фрагментация вла-
сти», исследователям необходимо учиты-
вать, что разнообразные правительствен-
ные учреждения (от Сибири до Крыма), 
Советы или их аналоги, а также военные 
штабы, руководящие репрессивные струк-
туры и т.д., действовали не сами по себе, 
а фактически были трансляторами влияний 
реальных «центров силы» — политических 
партий и групп, фундаторов национальных 
движений, а в ряде случаев — международ-
ных субъектов геополитики.

Этот фактор обусловливает еще одну 
важнейшую историческую особенность 
этот термина — фрагментация может начи-
наться (или проявляться) как борьба лично-
стей (например, А. Ф. Керенский–Л. Г. Кор-
нилов, И. В. Сталин–Л. Д. Троцкий и т. п.), 
а затем неизбежно приобретает объектив-
ные признаки, задавая всему политическо-
му процессу разрушительную инерцию.

Отсюда следует еще один важнейший 
тезис — а именно, причини победы (и, со-
ответственно, поражения) в Гражданской 
войне в решающей мере обусловлены спец-
ификой модели самоорганизации поли-
тичного режима — его реальной способ-
ностью своевременно воспрепятствовать 
фрагментации, или же «заморозить» ее на 
ранних стадиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование теоретического концепта 

(термина) «фрагментация власти» как важ-
ной составляющей предложенной нами ин-
терпретации институционального подхода, 
открывает для исследователей процессов 
общественно-политических трансформа-
ций периода революции и Гражданской во-
йны качественно новые возможности.

В частности, это позволяет проникнуть во 
«внутреннюю логику» исторического про-
цесса, на новом уровне проследить струк-
турно-функциональные причины и по-
следствия революционных потрясений на 
пространстве бывшей Российской империи, 
усовершенствовать научные представления 
о содержательных признаках, динамике 
и характере процессов государственного 
строительства в этот сложный и противоре-
чивый период отечественной истории.
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Аннотация. Институт экстрадиции имеет историю, длиной в тысячелетия, на протяже-
нии которых, по мере усложнения общественных отношений, указанный институт пребы-
вал в состоянии перманентного становления. Глобализация, как социально-политический 
феномен, оказала сильнейшее влияние на институт выдачи, осложнив и видоизменив этот 
процесс, заставляя его служить ответом на современные вывозы со стороны общества. 
И, несмотря на то, что постепенно институт экстрадиции стал характеризоваться позитив-
ным отношением к правам человека, важным этапом на данном пути стали именно такие 
правовые акты, как Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод, Конвенция против пыток и многие другие, которые, в конечном 
итоге, обусловили изменение в привычном восприятии института экстрадиции, утвердив 
в нем необходимость обеспечения прав индивида в связи с выдачей в рамках межгосудар-
ственного сотрудничества.
Большая дискуссионность вопросов экстрадиции в правовой литературе, обилие правовых 
актов, отнюдь не однообразно подходящих к решению возникающих проблем, регулярно 
возникающие эмпирические доказательства отсутствия четко выработанных методов со-
трудничества государств в вопросах экстрадиции — все это приводит к необходимости 
обращения к глубинным основам проблемы, определению места экстрадиции в системе 
международного права, разработке эффективных правовых норм, которые бы позволили 
институту экстрадиции полноценно проявить себя в вопросе борьбы с мировой преступ-
ностью. В постсоветском мире в институте экстрадиции появился свод правил и прин-
ципов, детерминирующих протекание процесса выдачи преступников: правило двойной 
криминальности, правило специализации, принцип «выдай, либо суди» и т.д.
Статья посвящена рассмотрению института экстрадиции и ориентирована на анализ сво-
его прошлого, изменений, которые он претерпел в процессе становления, и проблем, с ко-
торыми этот институт в настоящее время сталкивается. Эта тема представляется весьма 
острой, собственно потому, что регулируется нормами не только отдельного государства, 
но и нормами международного права. 
Неточности в современном законодательстве, уголовно-правовые проблемы института 
выдачи зачастую осложняются вмешательством политического фактора, иными словами 
отношения государств на мировой арене нередко оказывают огромное влияние на процесс 
экстрадиции. При этом, огромное влияние на институт экстрадиции оказывает текущая 
политическая обстановка и политические мотивы субъектов экстрадиции.
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В данной работе авторы рассматривают политический аспект института экстрадиции (вы-
дачи преступников) в современном законодательстве. Рассмотрение этих проблем, свя-
занных с исключением политических преступлений из сферы выдачи, должно получить 
дальнейшее развитие, как в международном договорном праве, так и в национальном за-
конодательстве.

Ключевые слова: экстрадиция (выдача преступников), политическое убежище, политиче-
ские преступления, терроризм.
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Abstract. The institution of extradition dates back from the thousands of years, during which the 
institution mentioned above has become in permanent evolving, with social relations getting 
complicated. Globalization, as a socio-political phenomenon, has the greatest impact on extra-
dition having complicated and modified the process making it responds to current challenges on 
the part of society. And, despite the fact that eventually positive attitude toward human rights 
has come to characterize the institution of extradition, such legal acts as the Universal Declara-
tion of Human Rights, Convention on the Protection of the Rights and Fundamental Freedoms, 
Convention against Torture and many others have become an important stage on its way, which 
ultimately have brought about changes in usual perception of the institution, having adopted the 
necessity of securing individual rights in it in connection with extradition through transnational 
cooperation.
Intensive discussion of extradition questions in legal literature, abundance of legal acts by no 
means approaching emerging issues repetitively, constantly arising empirical evidence of lack 
of clearly defined methods of international cooperation on extradition questions lead to the need 
to address the deep causes of the problem, to determine the place of extradition in the system of 
international law, to work out effective legal standards that would enable the institution of extra-
dition to realize its full potential in the fight against world crime. In the post-Soviet space a set 
of regulations and principles, concerning extradition issues, appeared. It determined the process 
of getting out offenders: the rule of double criminality, the rule of specialization, the principle to 
extradite or prosecute and others.
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The article is ted to study of the institution of extradition and is focused on the analysis of its past, 
changes, which it endured during its formation, and problems that the institution faces nowadays. 
This subject is quite sensitive strictly because it is regulated not only by rules of a particular state, 
but by rules of international law. 
Contemporary international law can be characterized as a vector directed to protect human rights 
that undoubtedly affected the nature of the institution. Inaccuracies in contemporary legislation, 
penal problems of extradition are often complicated by interference of a political factor. In other 
words, relations between states on the world stage often have a huge influence on the process of 
extradition. At the same time, current political situation and political motives of subjects have 
a great impact on the institution of extradition. 
In this work the authors consider the political aspect of the institution of extradition (giving the 
offenders out) in modern legislation. The study of these issues, connected with exclusion of 
political crimes from the scope of extradition, should be further developed in both international 
contract law and national legislation. 

Keywords: extradition (giving the offenders out), political asylum, political crimes, terrorism

For citation: Goricheva V. L., Levashova O. V. Political Aspect of the Institute of Extradition 
in Post-Soviet Space. Post-Soviet Issues. 2017;4(2):126-136. DOI: 10.24975/2313-8920-2017-
4-2-126-136

 ВВЕДЕНИЕ
Политический аспект института экстра-

диции основан на практике политического 
убежища, которая берет начало в XIX сто-
летии. Подвергая анализу институт полити-
ческого убежища, можно сделать вывод, что 
в отсутствии правовой защиты от высылки 
в этом случае, нивелировалась бы сама суть 
этого понятия — данное умозаключение 
можно наблюдать в работах О’Коннела [10]. 
В дальнейшем подход, который основыва-
ется на отказе в выдаче за политические 
преступления, получил в мировой прак-
тике название political offence exception — 
исключение политических преступлений. 
И хотя подобный подход с середины XIX 
века мы наблюдаем в договорных отноше-
ниях между различными государствами 
(Франция, Швеция, Бельгия, Великобрита-
ния, Нидерланды, Германия, США), Геофф 
Джилберт небезосновательно заявлял о том, 
что данная практика не выступает в роли 
общего принципа международного права, 

а вопрос выдачи за политическое престу-
пление — скорее, относится к вопросу част-
ной государственной практики [7, p. 117].

Дело в том, что, в отличие от перечислен-
ных ранее казусов экстрадиции, право чело-
века на политическое убежище не получило 
такого же широкого признания на междуна-
родном уровне. Еще более точно суть права 
убежища подмечена Л.Н. Анисимовым, ко-
торый определяет его как основывающееся 
на государственном суверенитете и нося-
щее исключительно политический характер 
[3, с. 168]. Будучи закрепленным статьей 14 
Всеобщей декларации прав человека, право 
на убежище, тем не менее, в попытке ООН 
его кодифицировать, лишь было подкрепле-
но не имеющей обязательной силы Декла-
рацией о территориальном убежище 1967 
года, носящей лишь рекомендательный ха-
рактер [4, с. 125].

Необходимо отметить, что предоставле-
ние убежища, если таковое имело место 
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быть, подразумевает следующие черты: 
разрешение въезда, поселение, обеспе-
чение безопасности, невыдач лица в го-
сударство, способное подвергнуть его 
какого- либо рода преследованию. Также 
существуют особые меры по защите лиц, 
ищущих убежища, позволяющие им оста-
ваться на территории государства, до того, 
как будет рассмотрено их обращение о том, 
чтобы получить статус беженца.

Исследование данного аспекта экстра-
диции немыслимо без определения само-
го понятия политического преступления, 
которое, очевидно, весьма неоднозначно. 
Англо-американская доктрина «политиче-
ского инцидента» основывается на необ-
ходимости политического преступления 
быть случайным и являться частью поли-
тических волнений. Данный подход весьма 
часто применялся американскими судьями 
для обоснования отказа в выдаче Велико-
британии членов Ирландской Республикан-
ской Армии, которых обвиняли в соверше-
нии тяжких преступлений (в данном случае 
важно подчеркнуть тот факт, что США 
пренебрегли п.2 ст.1 Декларации о терри-
ториальном убежище: «На право искать 
убежище и пользоваться убежищем не мо-
жет ссылаться никакое лицо, в отношении 
которого существуют серьезные основания 
полагать, что оно совершило преступле-
ние против мира, военное преступление 
или преступление против человечества по 
смыслу тех международных актов, которые 
были выработаны для того, чтобы преду-
смотреть нормы относительно этих престу-
плений».

Вторая, более распространенная доктри-
на, называется доктриной политической 
мотивации: и хотя суть доктрины раскрыта 
в названии, необходимо заметить, что важ-
ным показателем здесь является опреде-
ляемое судом соотношение применяемых 
средств и конечного результата. Сюда же 

можно отнести критерий, подчеркнутый 
М. Браником в ходе анализа дела Виктора 
Васильева 1908 г.: политический элемент 
должен преобладать над общеуголовным [6, 
p. 178]. В деле In re Ktir было также отмече-
но, что: политические преступление долж-
ны быть мотивированы политическими 
страстями и осуществлены в рамках борь-
бы за власть, а также подчеркивалась зна-
чимость преследуемых интересов, чтобы 
оправдать причиненный ущерб [8, p. 349]. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В мировой практике также существует 

доктрина «политической цели», в сущно-
сти, объединяющая в себе признаки первых 
двух доктрин. Отличительной же чертой 
предстает то, что критерием политическо-
го преступления выступает направленность 
преступления против власти и государ-
ственных интересов. 

Политические преступления могут быть 
разделены на две категории: purely political 
offences (чисто политические преступле-
ния) и relative political offences (относитель-
но политические преступления) [7, p. 239]. 
Под первыми следует понимать преступле-
ния, посягающие непосредственно на инте-
ресы государства, без вовлечения третьих 
лиц (шпионаж, измена, подстрекательство 
к мятежу и т. д.). Такие деяния не подпада-
ют под требования правила двойного вме-
нения и не могут быть включены в догово-
ры об экстрадиции. 

Очевидно, что, задаваясь целью определе-
ния «политичности» преступления, необхо-
димо учитывать множество факторов: объ-
ективные и субъективные обстоятельства 
дела, затрагивание интересов государства, 
определение ущерба и объектов, которым 
он была нанесен, насколько политический 
аспект перевешивает уголовный, причин-
но-следственную связь между совершен-
ным преступлением и его целью, пропор-
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циональность политической цели и так 
далее. Вместе с изложенным необходимо 
также принимать во внимание трактовку 
политических преступлений, к примеру, 
в Германии, где к политическим преступле-
ниям, по сути, не относятся любые деяния, 
направленные на то, чтобы с помощью на-
силия бороться с текущей властью. 

Подчеркнем озабоченность мирового со-
общества тем фактом, что в некоторых слу-
чаях предоставление убежища может ка-
саться людей, которые совершили тяжкие 
преступления. Эта озабоченность вылилась 
в Декларацию о мерах по ликвидации меж-
дународного терроризма, указывающую на 
то, что перед принятием решения о предо-
ставлении политического убежища необхо-
димо убедиться в том, принимало ли лицо 
участие в террористической деятельности. 
Примером применения данного принци-
па может служить дело McMullen vs INS, 
когда в своем решении суд отметил, что 
взрывы, многочисленные убийства, пытки 
и тому подобное выходит за пределы по-
литических преступлений, поскольку от-
сутствует достаточная связь между такой 
деятельностью и их политической целью. 
Вместе с тем, как уже подчеркивалось ра-
нее, признание преступления политиче-
ским и последующее вынесение решения 
о предоставлении политического убежища 
остается на усмотрение властей того госу-
дарства, в котором пребывает индивид.

Рассмотрим один документ, который вво-
дит правило «деполитизации» преступле-
ния — Европейскую конвенцию о борьбе 
с терроризмом 1977 года. Данная конвен-
ция создала условия и предпосылки для 
того, чтобы виновные в международном 
терроризме подлежали выдачи. Принятый 
в 2003 году Протокол, дополняющий дан-
ную Конвенцию, предусматривает, что для 
осуществления экстрадиции Договарива-
ющиеся государства не станут политизи-

ровать преступления, сущность которых 
заключается в покушении на совершение 
деяний, попадающих под определение 
террористической деятельности. Правило 
деполитизации также применяется по от-
ношению к преступлениям против человеч-
ности, геноциду, военным преступлениям. 
Обратим внимание также на тот факт, что 
правило деполитизации используется не 
только в международно-правовой практике, 
но и отражено во внутренних законах от-
дельных государств (Испания, Португалия, 
Италия, Азербайджан, Канада).

Подводя итог вышесказанному, можно 
отметить следующее: 
• современная правовая практика базирует-

ся на правиле исключения политических 
преступлений из процесса экстрадиции;

• цель подобного правила — с одной сто-
роны, защита прав человека, с другой 

— невмешательство во внутренние дела 
государства;

• для обеспечения наказания и ответствен-
ности лиц, совершивших тяжкие престу-
пления, применяется правило деполити-
зации преступлений.
Тем не менее, необходимо отметить, что 

современное правовое поле не содержит 
четкого определения политического пре-
ступления и, более того, государства не 
стремятся к нему прийти, оставляя за собой 
право, толковать его так, как им это будет 
выгодно. 

Что же является неотвратимым послед-
ствием подобного подхода? Рассмотрим 
для ответа на этот вопрос современную 
российскую действительность. Наиболее 
громкие и вызывающие наиболее мощный 
общественный резонанс споры о выдаче 
того или иного преступника (например, 
дело Ахмеда Закаева, Бориса Березовского, 
Виктора Бута, Эдварда Сноудена, Андрея 
Лугового) все чаще имеют политический 
оттенок, что обращает институт экстради-
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ции в составную часть глобального полити-
ческого противостояния и давления — с од-
ной стороны, или же институт экстрадиции, 
будучи нацеленным на обеспечение транс-
национальной безопасности, априорно на-
ходится под контролем и перманентным 
влиянием уже имеющихся политических 
парадигм и отношений между государства-
ми, что, естественно, отрицательно сказы-
вается на его эффективности. 

Как становится понятно из изучения 
практики применения института экстради-
ции, сам элемент выдачи преступника явля-
ется обязательным лишь в том случае, если 
между государствами достигнуты и доку-
ментально закреплены соответствующие 
договоренности. В ином случае, экстради-
ция является правом государства, но не его 
обязанностью. Поскольку порой договоры 
о выдаче между странами отсутствуют, 
производятся попытки достигнуть жела-
емого результата за счет политического и 
экономического давления, что, соответ-
ственно, подрывает позиции экстрадиции 
как транснационального явления между-
народного права, целью которого является 
борьба с преступностью. Представляется 
очевидным, что наибольшего успеха в рам-
ках применения договоров о выдаче пре-
ступников достигли страны Европейского 
Союза и стран, подписавших Европейскую 
Конвенцию о выдаче. Подробнее рассмо-
трим последнюю, поскольку ее подписание 
российской стороной хоть и произошло, но 
с оговорками, которые являются очень по-
казательными, поскольку проливают свет 
на российское понимание процесса выдачи 
преступников. Итак, Россия ратифицирова-
ла данную конвенцию в 1999 году, однако, 
сделав оговорку о том, что Российская Фе-
дерация не будет осуществлять выдачу соб-
ственных граждан (к слову, помимо России, 
также с оговорками данная конвенция была 
подписана Израилем, ЮАР и Кореей). Дан-

ная позиция, хоть и является политически 
обусловленной с той точки зрения, что Рос-
сия пока стоит особняком в Европейской 
системе правовых отношений и интеграция 
в систему европейского права только начи-
нает затрагивать нашу страну, тем не менее, 
данная позиция тормозит институт раз-
вития экстрадиции. Как мы помним, цель 
института экстрадиции — борьба с транс-
национальным аспектом преступности. 
Борьба же с преступностью подразумевает 
систему наказаний, а наказание, в свою оче-
редь, среди своих целей имеет не только ис-
правление осужденного и предупреждение 
совершения новых преступлений, но и вос-
становление социальной справедливости. 

Рассмотрим вышесказанное на примере. 
Гражданин государства A по имени X со-
вершил преступление, находясь в стране 
B. Для наглядности, представим, что дея-
нием, совершенным гражданином X была 
торговля оружием. Очевидно, что, находясь 
в стране B, гражданин X совершил пре-
ступление против интересов этой страны 
и, соответственно, против интересов ее 
народа. Следовательно, руководствуясь по-
требностью в восстановлении социальной 
справедливости, представляется логичным, 
если государство B само будет определять 
меру наказания для гражданина X (что 
и произошло в действительности). Если же 
гражданин X успел скрыться в собственной 
стране A, то страна A должна выдать граж-
данина X стране B для судебного разбира-
тельства.

Данный пример является обобщением 
дела Виктора Бута, и из данного примера 
видно, что Российская Федерация (явля-
ясь стороной, А и настаивая на экстради-
ции Бута обратно на родину) пренебрегает 
схемой борьбы с международными пре-
ступлениями, пытаясь навязать миру свою 
методику борьбы с преступностью (правда, 
весьма обоснованно, принимая во внима-
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ния общий политический фон, на котором 
происходит борьба с транснациональной 
преступностью в системе отношений «Рос-
сия Остальной мир»). 

Вместе с тем, описанный пример явля-
ется своего рода «идеальным типом» по 
М. Веберу, реальность же гораздо шире. На 
деле, в силу отсутствия унифицированной 
системы права, решения о выдаче своих 
граждан не всегда будет соответствовать 
принципу справедливости. 

В условиях, когда многие государства 
только начинают или находятся в середи-
не пути своей взаимоинтеграции, особое 
место занимает принцип, сформирован-
ный Гуго Гроцием в книге «О праве войны 
и мира». Принцип «выдай либо суди» за-
креплен и в Европейской концепции о вы-
дачи и в других документах, регламентиру-
ющих деятельность государств в вопросе 
института экстрадиции. На практике его 
применение означает следующее: если го-
сударство A отказывает государству B в вы-
даче лица, совершившего преступное дея-
ние, оно обязано его судить. Что позволяет 
достигнуть уже упомянутых выше целей 
самой сути уголовного наказания. Вме-
сте с тем, новейшая история Российско- 
Британских отношений является приме-
чательной, поскольку за последние 20 лет 
данный принцип под различными пред-
логами неоднократно нарушался, что по-
зволяло лицам, подозреваемым (а иногда 
и осужденным) в совершении обществен-
но опасного деяния (а иногда и не одного), 
уходить от ответственности. Примеры сле-
дующие:
• Ахмед Закаев. Бригадный генерал само-

провозглашенной ЧРИ. В 2001 году был 
объявлен Генпрокуратурой РФ в между-
народный розыск по обвинению в тер-
роризме, организации убийств мирного 
населения и сотрудников правоохрани-
тельных органов. Решением Лондонского 

суда в 2003 в экстрадиции было отказано 
ввиду того, что Закаев преследуется на 
основании наличия определенных поли-
тических взглядов. Решением МВД Ве-
ликобритании ему было предоставлено 
политическое убежище;

• Борис Березовский. С 20 сентября 2001 
года он находился в розыске в России по 
обвинению в мошенничестве, отмывании 
денег, попытке насильственного захвата 
власти. Ссылаясь на факт предоставле-
ния в 2003 году Березовскому политиче-
ского убежища, Великобритания отказала 
России в экстрадиции;

• Андрей Луговой. В июле 2007 года Ве-
ликобритания потребовала от России 
выдачи Лугового как подозреваемого 
в убийстве гражданина Великобритании 
Литвиненко. Ссылаясь на конституци-
онный запрет на выдачу своих граждан, 
Россия отказала в экстрадиции Лугово-
го. Вместе с тем, Россия не предприняла 
попыток расследования дела Лугового, 
поскольку, как депутат Госдумы, Луго-
вой обладает неприкосновенностью, по-
этому в отношении него не могут быть 
проведены необходимые следственные 
мероприятия.
Как видно из перечисленных примеров, 

политика часто вмешивается в дела юри-
спруденции и международных правовых 
отношений, что создает благоприятную 
почву для развития транснациональной 
преступности, хотя это и не всегда являет-
ся целью такого рода вмешательства. Сле-
довательно, необходимо довести развитие 
института экстрадиции до такого уровня, 
когда вопросы выдачи преступников реша-
лись бы без вмешательства посторонних 
сил и вышли бы из под влияния факторов, 
тормозящих становление общества, сво-
бодного от преступности.

Из приведенных выше примеров следует 
еще одно интересное, хотя и предсказуемое, 
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обстоятельство: постоянное давление со сто-
роны политического пространства, вернее, 
успешность этого давления, говорят о том, 
что у современных суверенных государств 
зачастую парадигма глобализации не вы-
строена в строгую логическую цепь, иными 
словами: объем прав и привилегий, предо-
ставляемых процессом экономикой (в пер-
вую очередь), политической, культурной, 
юридической унификации, не совпадает 
с объемом признаваемых обязанностей. То 
есть, суверенные государства, включенные 
в единую систему взаимоотношений, охотно 
идут на сотрудничество на поле экономики, 
заключая всевозможные союзы, снижая раз-
личные квоты и налоги, на культурном поле 
— поддерживая обмен интеллектуальным и 
культурным достоянием, в вопросе защиты 
окружающей среды, в политических вопро-
сах (создание международных военных ор-
ганизаций и блоков) — но, вместе с тем, на 
политическом уровне (особенно это находит 
свое выражение во внутренней политике, 
которая, собственно, и затрагивается объек-
том потенциальной экстрадиции) такое со-
трудничество отсутствует.

ОТКАЗ ОТ ВЫДАЧИ СОБСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАН

Другой нерешенной проблемой совре-
менного института экстрадиции выступа-
ет отказ от выдачи собственных граждан. 
В подавляющем большинстве случае при-
надлежность к гражданству запрашиваемо-
го государства является основанием, блоки-
рующим экстрадицию. И хотя чаще всего 
экстрадиции подвергаются иностранцы, 
на практике не редки случаи, когда лицо 
совершает преступление на территории 
чужого государства, затем скрываясь на 
родине от правосудия. Тем не менее, тео-
ретически в такой ситуации может возник-
нуть вопрос об их выдаче. Подавляющее 
большинство государств в таких случаях 

отказывает в выдаче, из чего можно сделать 
вывод о том, что юридический статус лица 
как гражданина защищает его от выдачи.  
Гражданство, в данном контексте, является 
длящимся правовым состоянием — и во-
прос о выдаче своего гражданина является 
внутренним вопросом государства.

Однако вопрос о выдаче своих граждан 
не так однозначен. Вне всяких сомнений, 
расследование, последующее судебное 
разбирательство по уголовному делу будет 
куда эффективнее, если будет проводиться 
по месту совершения преступления, вместе 
с тем, выдача собственных граждан была 
в данном случае фактом ограничения су-
веренной власти государства над своими 
гражданами. Ситуация осложняется еще 
больше, если само деяние не является пре-
ступлением по законодательству запраши-
ваемого государства. Также необходимо 
учитывать, что будет сохраняться сомнение 
в объективности суда запрашивающего го-
сударства, стремящегося вершить право-
судие над иностранцем. Именно поэтому 
такие запросы редко подлежат удовлет-
ворению. В таких случаях хорошим вари-
антом развития событий является уже то, 
когда государства идут хоть на какие-то 
компромиссы. В этой связи можно вспом-
нить о деле Локкерби — взрыве самолета 
гражданами Ливии, которая, хоть и отказав-
шись выдавать своих граждан запрашиваю-
щим государствам, основываясь на своем 
законодательстве, тем не менее, разрешила 
их выдачу третьей стороне — Нидерлан-
дам, где и было произведено судебное раз-
бирательство.

Надо отметить, что хотя практика невы-
дачи собственных граждан характерна для 
большинства государства континентальной 
системы права, в свете последнего пра-
вового развития некоторые страны (как, 
например, Германия) соглашаются экстра-
дировать собственных граждан в рамках 
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Европейского Союза. Выдача собственных 
граждан является обычной практикой для 
таких государств, как США, Великобрита-
ния и Канада, хотя в этом случае присут-
ствует несколько условий:
• наличие договора, предусматривающего 

подобную выдачу;
• практика должна быть взаимной [5, с. 35].

Суды Великобритании весьма справедли-
во полагают, что невыдача своих граждан, 
равно как и любое другое строгое толкова-
ние внутреннего законодательства, в таких 
вопросах, как выдача преступников, явля-
ется противодействием цели правосудия. 
Подобная практика закреплена и нашла 
свое отражение во многих межгосудар-
ственных договорах о выдаче.

В то же время, необходимо заметить, что 
невыдача собственных граждан не влечет 
за собой поощрение преступной деятель-
ности. Когда лицо по причине принад-
лежности к запрашиваемому государству 
не может быть экстрадировано, по прось-
бе заинтересованной стороны оно может 
быть привлечено к ответственности, что 
подтверждается ч.2 ст.6 Европейской кон-
венции об экстрадиции и различными меж-
дународными Договорами [9]. В данном 
случае в очередной раз находит свое при-
менении принцип «aut dedere aut judicare» 

— либо выдай, либо суди: «государства не 
должны допускать, чтобы другое государ-
ство вооруженной силой вступило в их 
пределы ради осуществления наказания, 
так как это нецелесообразно, то государ-
ство, в котором находится тот, кто уличен 
в преступлении, должно само или по тре-
бованию другого государства наказать по 
заслугам преступника или же предоставить 
это на усмотрение соответствующего госу-
дарства [1, с. 508]». Особенно актуальным 
данный принцип является, когда речь идет 
о преступлениях против человечности, ге-
ноциде, военных преступлениях, терро-

ризм и т. д. Как отмечает Э. Давид: «обяза-
тельство пресекать военные преступления 
выступает в форме альтернативы aut dedere 
autjudicare или aut prosegui. В соответствии 
с этим обязательством любое государство 
должно разыскивать исполнителей военных 
преступлений или преступлений против 
человечности и привлекать их к уголовной 
ответственности за эти деяния независимо 
от гражданства исполнителей преступле-
ний и их жертв, а также места совершения 
деяний либо выдавать исполнителей этих 
преступлений согласно праву государства, 
к которому обращено требование об экс-
традиции, любой державе, требующей их 
выдачи в целях преследования. Таким об-
разом, государство обязано осуществить... 
универсальную уголовную компетенцию 
в отношении исполнителя военного пре-
ступления или преступления против чело-
вечности либо... выдать его любому заинте-
ресованному государству [2, с. 507]».

К каким же можно прийти выводам, ре-
зюмируя постсоветскую историю институ-
та экстрадиции? 
1. Необходимо отметить, что вопрос экс-

традиции набирает в современном мире, 
пронизанном перманентным процессом 
взаимной интеграции государств, все 
большую актуальность. Что выливается 
в огромное количество договоров и кон-
венций, заключаемых различными госу-
дарствами с целью упорядочивания ин-
ститута экстрадиции.

2. Важной характеристикой современно-
го понятия об институте экстрадиции, 
в сравнении с его более ранними исто-
рическими этапами, является ряд правил, 
под эгидой которых осуществляется про-
цесс выдачи преступников.
 º Правило двойного вменения, согласно 
которому для осуществления выдачи 
необходимо, чтобы деяние являлось 
преступным по законодательству обо-
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их государств, принимающих участие 
в процессе экстрадиции.

 º Правило специализации, защищающее 
экстрадированное лицо от преследова-
ния по каким-либо иным деяниям, не 
учтенным в самом запросе об экстра-
диции.

3. Исходя из того, что сложившаяся ми-
ровая практика делает запрашиваемое 
государство в определенной степени от-
ветственным за выдаваемое лицо, выдача 
в современном мире будет правомерной 
только в том случае, когда она не подразу-
мевает нарушение прав человека.
 º Таким образом, ограничивается выда-
ча дискриминируемых по каким-либо 
признакам преступников.

 º Выдача становится невозможной, если 
наказанием выданному преступнику 
будет являться смертная казнь.

 º Выдача не осуществляется, если есть 
основания полагать, что к человеку со 
стороны запрашивающей стороны бу-
дут применены пытки.

 º В выдаче, вероятно, может быть отказа-
но, если лицо преследуется за полити-
ческие преступления.

4. В современном мире весьма популярной 
остается практика невыдачи собственных 

граждан, совершивших правонарушение 
за пределами своего государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В чем же заключалась проблематика 

института экстрадиции на постсоветском 
этапе его развития? Судя по рассмотрен-
ным делам, складывается впечатление, что 
основной проблемой является чрезмерное 
вмешательство политики в дела юриспру-
денции, другими словами, международные 
правовые нормы, закрепляющие сущность, 
структуру и функции института выдачи 
преступников пока являются достаточно 
размытыми и абстрактными, что позволяет 
государствам, по сути, принимать решения 
о выдаче, основываясь не на соображени-
ях поддержания мирового правопорядка, 
а исходя из своих личных политических 
целей и политических активов. И хотя по-
степенно заключаются все новые мировые 
договоренности, направленные на упоря-
дочивание данного института (такого рода 
достижением можно считать Европейский 
ордер на арест), все же пока каждое дело об 
экстрадиции может быть рассмотрено исхо-
дя из приватных интересов государства. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам применения инфокоммуникаций в создании 
политической медиареальности, выступающей в качестве виртуальной среды, замещаю-
щей действительность. Отмечается, что с активным внедрением в политическую сферу 
информационно-коммуникационных технологий существенно увеличивается властный 
потенциал медиадискурса. В конкурентной борьбе медиадискурсов сегодня побеждают те 
силы, которые утверждают в качестве доминирующих собственные медиаверсии событий 
и медиаобразы их участников. При этом используются все доступные каналы коммуника-
ции (телевидение, СМИ, интернет-ресурсы, мобильные телекоммуникации), создающие 
для потребителей информации политическую псевдосреду, заменяющую собой полити-
ческую реальность. В статье показывается, как сегодня в предвыборную борьбу включа-
ются новые медиаресурсы, изначально нацеленные на манипулирование массовым созна-
нием. В частности, впечатляющие манипулятивные медиаэффекты демонстрируются при 
включении в медиапространство фейк-дискурса. Помимо этого, в качестве инструмента 
политической борьбы, получения компромата, межгосударственного противостояния се-
годня используются компьютерные атаки, хакерство, растет активность независимых ки-
берорганизаций, ведущих борьбу с «мировым злом». В работе фиксируется включение 
в медиадискурс элементов графики, эмодзи, клипов. В целом, символы, вторгаясь в про-
странство политики, становятся частью политического мейнстрима, изменяют стиль по-
литических манифестаций, дискуссий, чатов, которые объединяют единомышленников 
с целью оказания влияния на действия власти. Делается вывод о том, что конструирование 
политической медиареальности, поддерживаемое новейшими инструментами информа-
ционно-коммуникационных технологий, непосредственно влияет на восприятие происхо-
дящего в глобальных масштабах, быстро форматируя массовое сознание.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, интернет-технологии, 
фейк-дискурс, кибератаки, эмодзи, политическая коммуникация, медиареальность, мед иа-
дискурс, пост-информационное общество, сетевое коммуникационное общество.
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Abstract. The article explores intended use of infocomms in creation of political media reality, 
acting as a virtual environment, effectively replacing reality. A noteworthy detail is that main-
streaming of information and communication technologies into political sphere substantially 
increases the authoritative potential for the media discourse. Those forces that assert their own 
media versions of events and media images for their participants have been winning in the 
competitive struggle amidst media discourses today. Furthermore, all available communication 
channels (television, media, Internet resources, mobile telecommunications) are used to set up 
a political pseudo-environment for their information consumers, replacing political reality. The 
article shows what way new media resources, initially aimed at manipulating the mass con-
sciousness in the pre-election race are being incorporated today. In particular, impressive manip-
ulative media effects are demonstrated when a fake discourse is included in the media space. In 
addition, computer attacks, hacking, and the prime of independent cyber organizations fighting 
against the “world evil” are in effect as an instrument in the political struggle, in obtaining com-
promising material and interstate opposition. The work records the inclusion of graphic elements, 
emoji, clips in the media discourse. In general, symbols, encroaching into the politics space, be-
come a part of the political mainstream, change the style of political demonstrations, discussions, 
chats that unite adherents to influence the actions of the authorities. It follows that the political 
media reality design, supported by the latest information and communication technologies tools, 
directly affects the perception of what is happening on a global scale, quickly formatting the 
mass consciousness.

Keywords: information and communication technologies, Internet technologies, fake-discourse, 
cyberattacks, emoji, political communication, media reality, media discourse, post-information 
society, network communication society.
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ВВЕДЕНИЕ
В научной литературе последнего вре-

мени современное общество в основном 
исследовалось как информационное об-

щество. Однако еще в конце в 90-х годов 
XX века известный испанский ученый 
М. Кастельс говорил о появлении сетевого 
общества. Он рассматривал сформировав-
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шуюся сегодня в глобальном масштабе со-
циальную структуру как сетевое общество, 
важнейшей чертой которого выступает не 
доминирование информации или знания 
(присущего информационному обществу), 
а изменение направления их использова-
ния, в результате чего главную роль в жиз-
ни людей обретают глобальные, сетевые 
структуры. М. Кастельс также подчеркивал, 
что именует социальную структуру инфор-
мационного века сетевым обществом пото-
му, что «оно создано сетями производства, 
власти и опыта, которые образуют культуру 
виртуальности в глобальных потоках, пере-
секающих время и пространство…» [6].

Развитие информационного общества 
имеет свое продолжение в теоретическом 
конструкте пост-информационного об-
щества [7]. По мнению Дж. Ханта, это 
общество характеризующегося утратой 
многих иллюзий, связанных с информати-
зацией, хотя и при еще большем возраста-
нии значения информационного капитала 
и информационно- коммуникационных тех-
нологий [14]. 

В настоящее время в научных исследова-
ниях все чаще можно встретить трактовку 
современного общества как коммуникаци-
онного общества. Связано это с тем, что 
«развитие и глобальное распространение 
современных технологий коммуникации 
в государствах привело к появлению са-
мостоятельного виртуального коммуни-
кационного пространства, имеющего соб-
ственные принципы функционирования. 
Интернет-технологии начали играть зна-
чимую роль в осуществлении массовых 
коммуникаций и оказывать существенное 
влияние на процессы взаимодействия с об-
ществом в широких масштабах, позволяя 
субъектам коммуникационного воздействия 
эффективно конструировать восприятие 
обществом социальной реальности. … Се-
годня более уместно говорить о том, что мы 

переживаем период коммуникационной ре-
волюции, предоставляющей новые, альтер-
нативные инструменты для осуществления 
коммуникации с целевыми аудиториями. 
Сама коммуникация приобретает самостоя-
тельное смысловое и социально-политиче-
ское значение, влияя на восприятие транс-
лируемой посредством коммуникационных 
технологий информации» [3].

МЕДИАРЕАЛЬНОСТЬ, МЕДИА-ДИСКУРС, 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕДИАРЕАЛЬНОСТЬ

Одним из основных коммуникационных 
каналов сегодня является сеть Интернет 
и функционирующие на его основе соци-
альные сети и блогосфера, новым актив-
ным каналом телекоммуникации стала 
мобильная связь, осуществляемая посред-
ством смартфонов и коммуникаторов. 
Однако, по-прежнему популярным для 
значительной части населения развитых 
стан является телевидение. Именно оно, 
несмотря на прогрессирующее развитие 
 информационно-коммуникационных тех-
нологий и технологий мобильной связи, 
остается основным каналом получения 
информации и способом формирования 
общественного мнения для большинства 
населения. Это в достаточной степени 
подтвердили события 2014 г. на Украине, 
способ освещения которых можно отне-
сти является к приемам информационной 
войны. Интересно, что Интернет-сайты, 
социальные сети, блогосфера, мобильный 
интернет, мессенджеры, которые совсем 
недавно рассматривались как преоблада-
ющие альтернативные каналы коммуника-
ции и получения информации, в настоящее 
время по степени воздействия на полити-
ческие предпочтения и точку зрения боль-
шинства пользователей все же уступают 
традиционным телевизионным каналам 
и СМИ, что также демонстрируют собы-
тия на Украине. 
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Как известно, средства массовой инфор-
мации и коммуникации создают медиареаль-
ность. У. Липпман, который ввел это поня-
тие в научный оборот, так охарактеризовал 
технологию ее создания: — «Производство 
одной общей воли из множества общих же-
ланий состоит в основном в использовании 
символов, которые выбирают эмоции после 
того, как они отделены от идей, которые они 
несли» [14]. Особым образом отобранная 
и частично интерпретированная информа-
ция и составляет медиареальность, в кото-
ром живет типичный потребитель массме-
диа, не желающий прикладывать никаких 
собственных усилий, чтобы анализировать 
поступающую ему информацию. 

С активным внедрением в политическую 
среду информационно-коммуникационных 
технологий существенно увеличивается 
властный потенциал медиадискурса. «В са-
мом общем плане политический медиадис-
курс представляет собой властный ресурс, 
функционирующий в медийно-коммуни-
кативной политической среде и произво-
дящий виртуальную политическую про-
дукцию. Обладая силой виртуализации 
политической реальности, медиадискурс 
превращает политику в символический 
идеологический конструкт. Сконструиро-
ванная медиадискурсом виртуальная карти-
на политической реальности представляет 
собой политическую медиареальность, ко-
торая включена в символическое поле по-
литики и оказывает существенное воздей-
ствие на политическое сознание граждан. 
При этом транслируемая СМИ политиче-
ская медиареальность нередко оказывается 
для граждан более интересной и привле-
кательной, чем реальность эмпирического 
политического опыта» [7, c.67]. Так посте-
пенно возникает и ширится слой людей, 
«желающих быть обманутыми».

Политическая медиареальность — это 
место конкуренции и столкновений раз-

личных медиаресурсов, ведущих борьбу 
за доминирование отдельных медиаобра-
зов в политическом пространстве. Именно 
в этом и заключается дискурсивная суть 
информационных войн, ведущихся как 
в глобальном информационном простран-
стве, так и во время конкретных полити-
ческих кампаний. Сегодня в информаци-
онном противоборстве побеждают те силы, 
которые в конкурентной борьбе медиадис-
курсов утверждают в качестве доминиру-
ющих собственные медиаверсии событий 
и медиаобразы их участников [8].

В Интернет-пространстве огромный объ-
ем информации ставит пользователей перед 
проблемой ее отбора. Здесь, более чем на 
телевидении, создается иллюзия, что потре-
битель сам волен выбирать информацию. 
Но в получении информации в Интернете 
существуют некоторые тонкости, обуслов-
ленные особенностями работы поисковых 
машин. Так, ведущие поисковые системы, 
такие как Google, Bing, Yahoo, Rambler, Ян-
декс и другие, являются, прежде всего, ком-
мерческими организациями, чьи доходы на-
прямую зависят от рейтинга, посещаемости 
и продажи контекстной рекламы. В силу 
этого размещение ссылок на веб-сайты 
произвольной информационной направлен-
ности в тематических каталогах указанных 
поисковых сервисов невозможно без соблю-
дения интересов их владельцев. Доступ-
ность любых информационных ресурсов 
интернета, в действительности, имеет фик-
тивный характер, поскольку доступ к ним 
всегда определен затратами на их раскрутку 
и продвижение владельцами [1].

Кроме того, сетевые медиа, к которым 
довольно часто обращается пользователь 
в поисках информации, могут служить как 
инструментом для достижения наибольшей 
открытости и демократичности в обществе, 
так и способствовать дестабилизации си-
туации. Блоги, социальные сети и Твиттер 
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обладают большими возможностями в этой 
сфере. Они используются как обычными 
гражданами для освещения какой-либо зна-
чимой проблемы или события, так и про-
фессиональными политиками для наилуч-
шего освещения своей деятельности или 
в рамках проведения избирательных кампа-
ний. Они также могут выступать в качестве 
инструмента мобилизации масс и коорди-
нации протестных движений.

Однако на сегодняшний день беспреце-
дентным является то, что телевидение, СМИ, 
интернет-каналы, мобильные телекоммуни-
кации создают для потребителей информа-
ции политическую псевдосреду, заменяю-
щую собой политическую реальность. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
В МАНИПУЛИРОВАНИИ МАССОВЫМ 
СОЗНАНИЕМ

Одним из наиболее актуальных феноме-
нов сегодня стало так называемое «кли-
повое сознание». Его появление связано 
с тем, что «многообразие каналов и форма-
тов получения разнообразной информации 
приводит к отторжению больших текстов 
и переходу на максимально упрощенные 
визуализированные форматы подачи ин-
формации. И такие тренды активно исполь-
зуются коммуникаторами в своей работе. 
В качестве примера можно привести формат 
так называемых демотиваторов, которые 
стали популярны в интернет-пространств» 
[4]. «Демотива́тор (демотивационный по-
стер) — разновидность настенного плака-
та. Демотиватор пародирует мотиваторы 
(плакаты, предназначенные для создания 
рабочего настроения), используя схожие 
с мотиваторами изображения, но с подпися-
ми, формально направленными на создание 
атмосферы обречённости и бессмыслен-
ности человеческих усилий. Подобно ти-
пичному мотиватору, формат демотиватора 
включает базовое изображение в рамке, об-

рамлённое относительно широкими, чаще 
всего чёрными, полями и снабжённое по 
нижнему более широкому полю лозунгом, 
выполненным крупным белым или жёлтым 
шрифтом. Помимо слогана многие демоти-
вационные постеры содержат текст-пояс-
нение, выполненное мелким шрифтом, так 
или иначе оттеняющее смысловое наполне-
ние изображения и/или слогана». Демоти-
ваторы позволяют в максимально простой 
форме при помощи ярких визуальных об-
разов и простейших коротких текстов ока-
зывать влияние на общественное сознание 
интернет-аудитории.

В настоящее время с особой силой, пре-
жде всего в предвыборную борьбу, вклю-
чились медиаресурсы, изначально наце-
ленные на манипулирование массовым 
сознанием. К их числу относятся так назы-
ваемые «фейки», которые мы рассмотрим 
более подробно. Понятие «фейк» (от англ. 
fake — фальшивка) — многозначный тер-
мин, означающий любую подделку, выда-
ваемую за настоящую вещь, непроверенная 
или преднамеренно ложная информация, 
опубликованная в средствах массовой ин-
формации с корыстной или иной целью.

При включении в медиапространство 
фейк-дискурс предстает в виде опреде-
ленных манипулятивных медиаэффектов, 
примерами которых являются: Интер-
нет-«утка», псевдоновости, фотоподделка, 
видеоподделка, аккаунты в твиттере, заве-
домо ложного содержания, мошеннические 
сайты с фальшивыми комментариями от не-
существующих пользователей. Фейк-дис-
курс исследователями определяется 
как «способ конструирования риторико- 
семиотическими и медийными средствами 
мнимой реальности, транслируемой в раз-
нообразных форматах: от простой имита-
ции до изощренной фальсификации» [8]. 
Медийные фейк-дискурсы активно вклю-
чены в арсенал информационно-сетевого 
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противоборства, использующего техноло-
гии и приемы манипулирования массовым 
сознанием. Наиболее распространены та-
кие фейк-дискурсы как видео-подмена, фо-
томонтаж и др. 

В предвыборной кампании США наибо-
лее активно использовался фейк-дискурс, 
основанный на действиях русских хакеров. 
Так, по сообщению Русской службы ВВС 
«хакерам удалось взломать компьютерную 
программу, которая использовалась изби-
рательным штабом Хиллари Клинтон, бал-
лотирующейся на пост президента США от 
демократов. … Ряд американских полити-
ков, в том числе представители демократов, 
сразу же заявили о предполагаемом россий-
ском следе хакерских атак. По их мнению, 
таким образом Кремль пытался скомпроме-
тировать американских демократов и повы-
сить популярность ставленника республи-
канцев Дональда Трампа».

Фейк-дискурс создает и поддерживает 
русофобские настроения в Западном мире, 
которые привели, например, к тому, что 
в Нидерландах подсчет голосов на гряду-
щих парламентских выборах 2017 г. будут 
вести не с помощью автоматизированных 
компьютерных систем, а вручную. Прави-
тельство полагает, что таким образом из-
бирательный процесс будет огражден от 
вмешательства зарубежных стран, вклю-
чая Россию. Министр внутренних дел Ни-
дерландов Роналд Пластерк отметил, что 
«Россия входит в число внешних субъектов, 
которые могут вмешаться в выборы в Ни-
дерландах. Сейчас есть признаки того, что 
русские могут быть заинтересованы».

Еще дальше пошло правительство Ве-
ликобритании. Премьер-министр стра-
ны Тереза Мэй учредила в правительстве 
должность министра по борьбе с подрыв-
ной деятельностью. Британская газета The 
Times связывает нововведение с опасени-
ями Лондона по поводу возможного вме-

шательства Москвы в грядущие выборы 
в королевстве. По данным газеты, задачей 
нового министра будут «обширные усилия 
внутри правительства по защите неприкос-
новенности демократической жизни в Бри-
тании» на фоне опасений, что российские 
кибератаки, фейковые новости и деньги 
могут дестабилизировать демократию 
в стране. И это при том, что по заявлению 
министра иностранных дел Британии Бо-
риса Джонсона Лондон не располагает 
доказательствами причастности России 
к хакерским атакам против Запада. В то же 
время, по-мнению министра, у британской 
стороны имеется достаточно доказательств 
того, что «русские способны на это» [5].

Множество широко известных приме-
ров использования разнообразных видов 
фейк-дискурсов дает информационная вой-
на, развернутая вокруг событий на Украине. 

Подобные факты являются свидетель-
ством возрастающей роли фейк-дискурса 
в политике различных государств и их ис-
пользования в информационном противо-
борстве.

В российском сегменте Интернета фейко-
вые новости распространяют такие ресур-
сы, как Infa100, Fognews, HOBOSTI. Суще-
ствуют и ресурсы, разоблачающие фейки, 
это: Fakecontrol, Stopfake, Интернет-газета 
«Городской Доzор», проект «Антипропа-
ганда» в сетях Facebook и ВКонтакте.

Сегодня, как никогда широко, в качестве 
инструмента политической борьбы, полу-
чения компромата, межгосударственного 
противостояния используются вышеупомя-
нутые компьютерные атаки. Растет число 
независимых киберорганизаций, которые 
борются с «мировым злом». Например, 
группа “Anonimous” ведет кибервойну с за-
прещенной в России группировкой «Ис-
ламское государство». На Украине работа-
ет “Ukrainian Cyber Forces”, представители 
которой совершают кибератаки на сторон-
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ников ДНР, а группировка «КиберБеркут» 
в ответ ведет виртуальную войну с нынеш-
ним руководством Украины. Ее самая гром-
кая акция — взлом системы подсчета голо-
сов на выборах президета Украины в 2014 г. 
Группа “Facy Bear” осуществила взлом 
внутренней сети Демократической партии, 
а также вскрытие секретных документов 
Всемирного антидопингового агентства 
(WADA), хотя на Западе в причастности 
к этим преступлениям обвиняют россий-
ские государственные структуры. 

Не так давно в медиа-дискурс вклю-
чились и так называемые «эмодзи» (пер. 
с японского — картинка и знак, символ) — 
это «идеограммы и смайлики, используе-
мые в электронных сообщениях и веб-стра-
ницах. Этот графический язык, где вместо 
слов используются сочетания картинок, 
появился в Японии и распространился по 
всему миру».

Исследователи замечают, что графика, 
клипы, эмодзи постепенно вытесняют не 
только сленг из межличностного общения 
Интернет-пользователей, но и текст как та-
ковой, когда реакция, отношение, поддерж-
ка или порицание, пожелания, поздравления 
и т.п. выражаются без всяких слов. По дан-
ным Instagram ежедневно посредством ин-
тернет-коммуникаций отправляются около 
6 млрд. эмоциональных «картинок». Другое 
исследование на эту тему, проведенное в ян-
варе 2017 г., показало, что в постах прибли-
зительно 56% аккаунтов Instagram исполь-
зовался по меньшей мере один эмодзи [12].

По мере развития графика начинает от-
ражать не только эмоции (смайлы) или 
атрибутику повседневной жизни, но все 
чаще затрагивает сферу политики. Яркий 
пример тому — распространение в интер-
нете политических эмодзи, отражающих 
символы и персоны участников избиратель-
ной кампании президента США в 2016 г. — 
Д. Трампа и Х. Клинтон. Инициатором 

создания таких картинок стала известная 
актриса Ким Кардашьян, чья популярность 
способствовала быстрому распростране-
нию и использованию эмодзи в социальных 
сетях [2].

В политический дискурс картинки на-
чали включать относительно недавно, как 
правило, с целью усиления эмоциональ-
ной составляющей политического обраще-
ния. Так, в 2014 г. министр иностранных 
дел Австралии Дж. Бишоп стала первым 
политиком, давшим интервью для Интер-
нет-портала при помощи эмодзи: на все 
вопросы политик отвечала со своего смарт-
фона смайлами и иконками. На вопрос о ее 
отношении к политике России и президенту 
РФ В. Путину глава МИД разместила крас-
ное «гневное лицо». 

По мнению исследователя Д. Войнова 
«политические символы иррациональны 
по своей природе, поэтому легко исполь-
зуются для различного рода манипуляций 
с общественным сознанием и идеологиче-
ских провокаций. Эффективность провока-
тивного воздействия символа связана с его 
заранее заданной истинностью. Поэтому 
с помощью эмодзи можно создавать у ин-
тернет-пользователей иллюзию причаст-
ности к политическим событиям, мнимой 
включенности в политический процесс» [2]. 

Символы, вторгаясь в сферу политики, 
несут в себе мощный идеологический заряд, 
становясь частью политического мейнстри-
ма, органично вплетаясь в ткань политиче-
ских манифестаций, дискуссий, идеологий, 
вокруг которых объединяются единомыш-
ленники в стремлении повлиять на дей-
ствия политической власти. Они начинают 
воплощать идеалы, представления и цен-
ности, которые используются субъектами 
политики для смыслового построения со-
циально-политической действительности. 
Именно посредством политической симво-
лики, полагают исследователи, происходит 
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интерпретация политической реальности 
общественным сознанием, обеспечивается 
идейно-политическая и практическая пере-
стройка политического пространства. Сим-
вол обладает мощным коммуникативным 
потенциалом, может нести в себе и эффек-
тивно доставлять адресату несоизмеримо 
большее содержание, нежели любой дру-
гой знак [9]. 

ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
МАССОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
МЕДИАРЕАЛЬНОСТИ

Более широкий взгляд на современные 
коммуникационные процессы позволяет 
отметить политизацию современного ком-
муникационного пространства, которая 
наглядно демонстрирует, что новая поли-
тика строится на компенсации реальных 
ресурсов и поступков изобилием образов. 
В настоящее время, по мнению исследо-
вателей, в целом «усилились роль инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
в осуществлении массовых коммуникаций 
и их влияние на процессы взаимодействия 
с обществом в широких масштабах, позво-
ляя субъектам коммуникационного воздей-
ствия эффективно конструировать воспри-
ятие обществом социальной реальности. 
При этом само общество становится актив-
ным потребителем предлагаемых в инфор-
мационном пространстве моделей медиаре-
альности, используя в качестве основного 
(и, как правило, единственного) источника 
получения знаний о реальной социаль-
ной действительности средства массовой 
коммуникации, транслирующие ценност-
но-смысловой контент в общественное со-
знание…. В интернете уже сформировалась 
устойчивая и глобальная среда массового 
потребления виртуальных образов, пред-
ставлений и смыслов, которые выступают 
не просто заместителями реальных, а при-
обретают собственную самостоятельную 

ценность, которая, в свою очередь, также 
виртуальна» [3].

Как же происходит процесс формирова-
ния массовой политической медиареаль-
ности сегодня? Происходит это так. В про-
цессе восприятия потребителем фактов 
происходит навязывание внешнего мнения 
об этих фактах. Хорошо известно, что совре-
менный человек перегружен информацией. 
Такая перегрузка влечет за собой ослабле-
ние понимания и критического восприятия 
действительности. Лавинообразный поток 
информации, который обрушивается на че-
ловека сегодня, ускорение темпа жизни, за-
ставляет его приспосабливаться к этим ус-
ловиям. Например, появляется автоматизм, 
обусловленный дефицитом времени на ос-
мысление и усвоение получаемой инфор-
мации. Сложившаяся ситуация открывает 
возможность для управления обществен-
ным мнением широких слоев населения 
и поведением отдельно взятой личности. 
Основным инструментом для такой мани-
пуляции на сегодняшний день являются 
средства массовой коммуникации, которые 
имеют возможность охватить все социаль-
ные уровни и обладают доступом к созна-
нию каждого [10].

Как отмечает С.В. Володенков, «готовое 
мнение, транслируемое в медиа-простран-
ство, во многом оказывается определяющим 
при конструировании социальной меди-
ареальности, а также позволяет получить 
доступную, не требующую глубоких раз-
мышлений и критического анализа модель 
восприятия различных фактов объективной 
действительности. В значительной степени 
такая роль средств массовой информации 
применительно к формированию массовых 
предпочтений, реакций, ценностных норм 
и представлений о реальной действитель-
ности определяется существующими в со-
временном мире информационными пере-
грузками, в условиях которых огромные 
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массивы информации не поддаются струк-
турированию и упорядочиванию простым 
обывателем, в результате чего в его сознании 
формируется своего рода информационный 
хаос, а картина мира является максимально 
фрагментированной, разбитой на бесконеч-
ное число смысловых осколков, имеющих 
порой весьма противоречивый характер» [3].

В итоге актуализируется потребность 
человека в получении простой и понятной 
картины мира, которую ему и предлага-
ют информационные ресурсы. По сути, 
эффективная информационная работа 
в  медиа-пространстве требует разработки 
и трансляции в общественное сознание 
простых объяснительных моделей проис-
ходящих в реальности сложных социаль-
ных процессов. Чем проще для понима-
ния, доступнее для массового потребления 
предлагаемый контент, тем эффективнее 
результат. С помощью сообщения, транс-
лируемого посредством коммуникацион-
ных каналов в общественное сознание, 
формируется характер общественной 
оценки социальной действительности, 
а также то, что можно считать фактами или 
событиями. При этом объективные факты, 
которые не вписываются в создаваемую 
псевдореальность, не находят своего отра-
жения в общественном сознании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из вышесказанного можно сделать 

о том, что современное информационное 
общество постепенно трансформирова-
лось в общество сетевых коммуникаций, 
демонстрирующее принципиально новую 
роль Интернет-ресурсов как инструмента 
создания новых социальных коммуника-
тивных отношений, приобретающих осо-
бую ценность. В настоящее время ком-
муникация приобретает самостоятельное 
смысловое и политическое значение, вли-
яя на восприятие информации, трансли-
руемой посредством коммуникационных 
технологий. Как писал Р. Дейберт, «…по-
скольку коммуникации являются жизнен-
но важной частью человеческого суще-
ствования, постольку любые изменения 
в способах коммуникации имеют суще-
ственные последствия для распределения 
власти внутри общества, для изменения 
индивидуального и социального сознания, 
а также для пересмотра общественных 
ценностей» [11]. Современные технологии 
массовой коммуникации непосредственно 
влияют на восприятие и осмысление про-
исходящего в глобальных масштабах, бы-
стро трансформируя и изменяя характери-
стики общественного сознания.
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Эволюция турецко-грузинских отношений: 
новые тенденции (экономический 
и военно-политический аспекты)
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Аннотация: Южный Кавказ представляет собой специфический регион во всей поли-
тической истории человечества. Этот регион на протяжении столетий, представлявший 
собой связующее звено между странами Востока и Запада, находился в эпицентре стол-
кновения разных религий, цивилизаций, наций и государств. 
На современном этапе интересы глобальных и региональных акторов международных 
отношений стали выражаться в распространении собственного влияния на данный реги-
он. В эту большую игру также включилась Турция, основная цель которой — превраще-
ние в регионального лидера. В плане реализации этой политики Турция высоко оценила 
географическое расположение Грузии в качестве моста между собой и тюрко-язычным 
миром. С середины 1990-х годов Турция активными темпами внедрилась в эту страну, 
распространяя свое влияние почти во всех сферах и обеспечивая надежный коридор для 
проникновения в турко-язычные государства в плане реализации своей внешней полити-
ки. Грузия, в свою очередь, стала рассматривать Турцию как надежного политического 
и экономического партнера как в двусторонних отношениях, так и в региональном из-
мерении. Главной мотивацией для Грузии стала интеграция в евроатлантический альянс 
с помощью Турции.
Таким образом, двусторонняя заинтересованность привела к сотрудничеству двух стран 
почти во всех сферах, одновременно отталкивая во второй план некоторые проблемы 
и противоречия. 
В данной статье рассмотрены роль и место Грузии во внешней политике Турции в регио-
нальном контексте. Исследована эволюция турецко-грузинских отношений, рассмотрены 
новые тенденции в двусторонних отношениях на современном этапе. Проведен анализ 
турецко-грузинского экономического и военно-политического сотрудничества. Сделаны 
обобщающие выводы касательно новых тенденций в турецко-грузинских взаимоотноше-
ниях в 21 веке.

Ключевые слова: Турция, Грузия, внешняя политика, Южный Кавказ, экономическое со-
трудничество, военно-политические отношения. 
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Abstract: The South Caucasus is a specific region in the whole political history of mankind. For 
centuries this region, acting as a bridge between the countries of the East and West, has been in 
a clash centre of religions, civilizations, nations and states. 
At the present stage, global and regional actors of international relations began to express their 
interests in the spread of their own influence over the region. Turkey, the main goal of which is 
to become a regional leader, has also joined this great game. In terms of implementing this policy 
Turkey highly appreciated the geographic location of Georgia, fulfilling the role of a bridge be-
tween Turkey and the Turkic-speaking world. Since the mid-1990s Turkey has actively penetrat-
ed to this country, spreading its influence in almost all spheres and providing a reliable corridor 
for penetration into the Turkic-speaking states.
Georgia, in its turn, began to view Turkey as a reliable political and economic partner both in bi-
lateral relations and in the regional dimension. The main motivation for Georgia is its integration 
into the Euro-Atlantic alliance with the help of Turkey.
Thus, the interest of the two countries led them to bilateral corporation in almost all spheres, at 
the same time leaving some problems and contradictions in the second plan. 
In the article has been reviewed the role and the place of Georgia in Turkey’s foreign policy 
in the regional context. This article explores the evolution of Turkish-Georgian relations, con-
siders new trends in bilateral relations at the present stage. In the article has been analyzed 
Turkish-Georgian economic and military-political relations. General conclusions were made in 
regard to new trends in Turkish-Georgian relations in the 21st century. 

Keywords: Turkey, Georgia, foreign policy, South Caucasus, economic corporation, military- 
political relations.
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ВВЕДЕНИЕ
Южно-кавказский регион на протяжении 

столетий находился в центре политических 
интересов Турции. Распад СССР открыл 
новые возможности для Турции в плане 
распространения своего влияния не только 

на Южном Кавказе, но и на Центрально- 
Азиатский регион в целом. Интересы 
Турции в южно-кавказском регионе были 
обусловлены тем, что она старалась при-
обрести новые рынки для экспорта, а так-
же стремилась удовлетворить внутренний 
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растущий спрос на топливо за счет энер-
горесурсов Центральной Азии и Каспий-
ского региона. С другой стороны Турция 
была заинтересована в транспортировке 
этих энергоресурсов в Европу через свою 
территорию [6], тем самым превращаясь 
в «энергомост и терминал между Европой 
и Азией» [2].

Для реализации данной политики весьма 
благоприятные условия сформировались 
в связи с тем, что после окончания «холод-
ной войны» в тюркоязычных государствах 
Южного Кавказа и Центральной Азии 
возник политический и идеологический 
вакуум. Следовательно, здесь можно было 
реализовать политику «турецкой модели», 
которая подразумевала развитие тюркоя-
зычных стран по образцу политической 
и экономической системы Турции [10]. За-
пад в лице США стали активно поддержи-
вать Турцию в плане этой политики с целью 
снижения иранского влияния и препят-
ствования усиления российских позиций 
в регионе. США старались, чтобы новые 
трубопроводы, транспортирующие энерго-
ресурсы вышеуказанных территорий, про-
ходили в обход России и Ирана [5].

В контексте турецкой региональной поли-
тики особое значение приобрела Грузия, ко-
торая, в связи с армяно- азербайджанскими 
и армяно-турецкими непростыми отноше-
ниями стала единственным коридором со-
единяющим Турцию с ее самым важным 
южно-кавказским партнером — Азербайд-
жаном, а также с тюркоязычными страна-
ми Центральной Азии. Согласно логике 
внешней политики Турции, общая граница 
с Грузией должна была стать «площадкой» 
для соединения интересов тюркоязычных 
государств. Это предполагало одно, что 
христианское государство в будущем пре-
вратится в жизненно необходимое звено 
в цепочке мусульманских государств. Кро-
ме этого Турция Грузию стала принимать 

в качестве буферной зоны между собой 
и Россией. 

Грузия, в свою очередь, стала рассматри-
вать Турцию в роли противовеса российско-
му влиянию и в качестве «окна в Европу» 
[8], принимая ее как своего проводника на 
пути интеграции в ЕС и НАТО. Кроме того 
Грузия с помощью своего географического 
расположения старалась стать «ключевым 
звеном в транзите каспийских углеводо-
родов на внешние рынки» [4]. Эти факты, 
а также влияние внешних факторов обусло-
вили становление и дальнейшее развитие 
двусторонних отношений. 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТУРЕЦКО-
ГРУЗИНСКИХ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Турция, которая веками препятствовала 
объединение грузинских царств и княжеств 
в одно государство, в конце 20-го века имея 
новый геополитический план, стала пер-
вым государством в мире, признавшая неза-
висимость Грузии [13] после распада СССР 
(16 декабря 1991г). Дипломатические от-
ношения между двумя странами установи-
лись 21 мая 1992 года. 30 июня 1992 г. был 
подписан договор о «Дружбе и сотрудниче-
стве», который стал базовым документом 
правовой основы двусторонних отношений. 

В течение первых лет независимости 
Грузии, политика Турции по отношении 
к ней носила весьма пассивный характер. 
Это было обусловлено тем, что Турция бо-
лее всего была заинтересована в сближении 
с Азербайджаном и центрально-азиатскими 
государствами в контексте «турецкой моде-
ли», а основной целью ее политики в отно-
шении Грузии было поддержание ее вну-
тренней стабильности в плане надежного 
коридора. 

С середины 1990-х годов турецко- 
грузинские отношения стали развивать-
ся более активными темпами. Стимулом 
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двусторонних отношений стали членство 
Грузии в СНГ, что предполагало усиление 
влияния России в регионе, а так же крах 
«турецкой модели» в тюрко-язычных госу-
дарствах. Но самым главным регулятором 
активизации двусторонних отношений стал 
тот факт, что Грузия приобрела приоритет-
ное значение для Турции в предпринима-
ющихся энергетических проектах региона. 
Уже в 1999 году в ходе Стамбульского сам-
мита ОБСЕ было принято решение о под-
ключении Грузии в данные крупномас-
штабные проекты, в качестве транзитного 
государства.

О значении Грузии во внешней политике 
Турции было отмечено в заявлении пре-
мьер министра Турции М. Йылмаза, кото-
рый в 1998 г. в ходе официального визита 
в Грузию охарактеризовал эту страну как 
государство, с которым у Турции есть об-
щие интересы и Турция готова развивать 
сотрудничество с ним во всех сферах [13].

Тогда основной целью внешней политики 
Турции в отношении Грузии стало распро-
странение собственного влияния внутри 
страны. Если в историческом плане Осман-
ская Империя свое присутствие в грузин-
ских территориях обеспечивала помощью 
«жесткой силы», то на современном этапе 
Турецкая Республика для этой цели стала 
реализовать политику «мягкой силы». 

Для продвижения своей внешней поли-
тики Турция начала активизировать четкие 
шаги в пути становления двусторонних, 
в первую очередь, военно-политических 
отношений. Так, 25 апреля 1998 года между 
Грузией и Турцией был подписан меморан-
дум о сотрудничестве и взаимного согласия 
в военной сфере. В результате Грузия по-
лучила 5,5 млн. долларов для реконструк-
ции и модернизации военных объектов, для 
строительства учебного центра грузинской 
военной академии и для финансирования 
грузинской армии [3]. Кроме этого грузин-

ским военнослужащим было предоставле-
но возможность получать образование 
в турецких военно-образовательных уч-
реждениях. Также Турция начала обучать 
грузинским военнослужащим в рамках 
программы НАТО, таким образом активи-
зировав отношения с Грузией в двусторон-
нем формате. 

Углублению двустороннего военного со-
трудничества также способствовало согла-
шение 1999 года, в связи с чем президент 
Грузии Э. Шеварднадзе турецко- грузинские 
военные взаимоотношения оценил как 
стратегическое партнерство [16]. Согласно 
данному соглашению Анкара предостави-
ла Тбилиси 1,125 млн. долларов США для 
реконструкции военного аэродрома в Мар-
неули с помощью турецких специалистов, 
взамен чего Турция получила право ис-
пользовать этот аэропорт бесплатно и 5 лет 
без очереди. 

Данный период двусторонних отношений 
можно охарактеризовать как этап сближе-
ния, этап наращивания взаимного доверия. 
Интересен тот факт, что Грузия свои отно-
шения с Турцией воспринимала как рас-
ширенное сотрудничество с Западом, а ту-
рецкую границу рассматривала в качестве 
границы с НАТО. С другой стороны, в ос-
нове политики Турции в отношении Грузии 
лежало стремление распространять свое 
влияние в этой стране и вести собственную 
региональную политику отдельно от США. 

Новый этап в турецко-грузинских от-
ношениях приобрел большие темпы «по-
сле 2002 года, когда к власти пришла ПСР 
(Партия справедливости и развития)» [13]. 
Во главе этой партии турецкая внешняя 
политика получила новые окраски в рам-
ках неоосманской идеологии [1] и вырази-
лась в доктрине«стратегической глубины» 
[17] («Stratejik Derinlik»), автором кото-
рой является Ахмет Давутоглу (бывший 
министр иностранных дел (2009-2014 гг.) 
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и премьер-министр Турции(2014-2016 гг.)). 
Ключевым аспектом нового подхода стала 
«политика нулевых проблем» с соседними 
странами, предполагающая наращивание 
политического диалога, экономическую 
взаимозависимость и культурное согласие 
[7]. Одним из важных объектов применения 
этой политики естественно стала Грузия. 
Этому способствовала и внешняя политика 
Грузии, когда после «Революции роз» (2003 
г.) при правлении президента М. Саакашви-
ли одним из главных приоритетов внешне-
политического курса страны провозглаша-
лось сотрудничество с Турцией(Концепция 
национальной безопасности Грузии 2005 
г.). Можно предполагать, что внутриполи-
тические процессы Турции и Грузии стали 
катализатором двусторонних отношений. 

В политическом плане турецко- 
грузинские отношения выражались вза-
имными визитами высокопоставленных 
лиц двух государств. Эти отношения были 
укреплены открытием нефтепровода Баку- 
Тбилиси-Джейхан (июль 2006 г.), газопро-
вода Баку-Тбилиси-Эрзрум (март 2007 г.), 
началом осуществления проекта железной 
дороги Баку-Тбилиси-Эрзрум (время завер-
шения предполагается в 2017 г.). 

Турция продолжала поддерживать Гру-
зии в военной сфере, сохраняя свою роль 
в качестве одного из главных военных до-
норов этой страны. В 2005 г. Турция пре-
доставила ВС Грузии 1млн. 550 тысяч долл. 
США, в 2006 г. — 1,8 млн. долл. США, 
а в 2008 г. — 2,125 млн. долл. США [2]. 

Южноосетинская война 2008 года стала 
водоразделом в турецкой политике в отно-
шении Грузии в двух смыслах. В первую 
очередь, нейтральная позиция Турции вхо-
де войны показала, что турецко- грузинские 
отношения в определенной мере подчи-
няются турецким интересам в регионе 
и Грузию Турция воспринимает в качестве 
стратегического «объекта». Во второй оче-

реди, укрепление российских позиций 
в регионе и пик ухудшения российско-гру-
зинских отношений подталкивали Турцию 
к активизации южно-кавказской политики. 
В контексте этой стратегии Турция стала 
реализовать более активную политику в от-
ношении Грузии. Об этом свидетельствуют 
и официальные визиты бывшего премьер 
министра (2003-2014) и нынешнего пре-
зидента (с 2014 г.) Турции Р. Т. Эрдогана 
в Грузию именно в этот период. Так, если 
с 2003 г. до 2007 г. количество этих поездок 
составило 2, то с 2008 года до 2011 года по-
ездки были ежегодными (4 поездки). 

В военном сфере также были активные 
отношения. В 2009 г. Турция предостави-
ла Грузию боеприпасы в размере 1 млн. 
долл. США. В 2010 г. военный товарообо-
рот между двумя странами составил бо-
лее 3 млн. 350 тыс. долл. США. Две стра-
ны также участвуют совместных учениях 
в рамках НАТО. В контексте региональной 
безопасности к двусторонним военным от-
ношениям часто включается и Азербайд-
жан, с которым отношения Турции и Гру-
зии находятся на высшем уровне. 

В конце вышеуказанного этапа двусто-
ронних отношений Турции удалось в ряду 
других инструментов приобрести полити-
ческие и военные рычаги влияния в Грузии 
и создать благополучную площадку для 
продвижения своих интересов. 

Началом условного третьего этапа в ту-
рецко-грузинских отношениях можно счи-
тать 2012 год, который был обусловлен 
внтури- и внешнеполитическими транс-
формациями. В октябре 2012 г. оппозици-
онная коалиция «Грузинская мечта», по-
бедив в парламентских выборах в Грузии, 
стала искать пути диверсификации внеш-
ней политики страны и начать реализовать 
прагматическую политику в регионе. При-
чиной нового подхода стал тот факт, что ан-
тироссийская, четко ориентированная про-
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западная и в контексте этого протурецкая 
политика Грузии при правлении президен-
та М. Саакашвили (2004-2013 гг.) привела 
страну в политической, экономической, 
энергетической зависимости не только от 
Турции, но и от Азербайджана. Для пре-
дотвращения дальнейшего углубления это-
го явления коалицией «Грузинская мечта» 
была разработана и принята в парламенте 
резолюция «О направлениях внешней по-
литики Грузии», согласно которой Грузия 
взяла курс сохранения свою прозападную 
позицию во внешней политике, параллель-
но отказываясь от антироссийской рито-
рики в пользу диалога с Россией. Анализ 
данного документа показывает, что Грузия, 
поддерживая многостороннее сотрудниче-
ство с Турцией и Азербайджаном, старается 
за счет активизации отношений с Россией 
и Ираном, уменьшить свою экономическую 
и энергетическую зависимость от соседних 
тюркоязычных государств. Данная тен-
денция также обусловлена присутствием 
Турции в Ближневосточной игре, которая 
«тормозила» активность южнокавказско-
го вектора внешней политики Турции. Об 
этом показывает карта зарубежных поездок 
Эрдогана, согласно которой с 2012 года он 
с визитом не был в Грузии.

Тем не менее, турецко-грузинские отно-
шения продолжают свой активный темп 
сотрудничества. Грузия продолжает быть 
открытой для турецкой политики, которая 
в соседней стране создав зону влияния поч-
ти во всех сферах, продвигает свои интере-
сы как внутри страны, так и в регионе.

Турция и Грузия продолжают актив-
но сотрудничать в рамках НАТО. С 10 по 
12 ноября 2016 г. в Грузии проходили меж-
дународные учения «Грузия-НАТО-2016», 
в которых участвовали также турецкие во-
еннослужащие. 

На нынешнем этапе военно- политических 
турецко-грузинских отношениях намечает-

ся новая тенденция в связи с тем, что с 2012 
года Турция для углубления вовлеченности 
Грузии в турецко-азербайджанском тан-
деме стала реализовать конкретные шаги. 
В результате этого, начиная с 2012 г. (2 раза 
в год) проходят встречи глав внешнепо-
литических ведомств 3-х стран, с целью 
обсуждения вопросов регионального со-
трудничества. В этом контексте с 2014 года 
углубляется также трехстороннее военное 
сотрудничество, в контексте обеспечения 
безопасности трубопроводов [18]. В Баку 
в мае 2016 года в очередной встрече мини-
стров Обороны 3-х стран подчеркивалось 
необходимость сотрудничества в данной 
сфере.

Важно отметить тот факт, что Турция 
выступает за территориальную целост-
ность Грузии и не признает независимость 
Южной Осетии и Абхазии. Этот подход 
зафиксирован в официальной странице 
МИД Турции, и эта риторика сохраняет-
ся во всех заявлениях официальных лиц 
данной страны входе встреч со своими 
грузинскими коллегами. Грузия в свою 
очередь в международных организациях 
поддерживает турецко-азербайджанскую 
позицию в отношении карабахского кон-
фликта.

В двусторонних политических отно-
шениях кроме взаимопонимания парал-
лельно существуют также некоторые 
проблемы в связи с перенаселением ту-
рок-месхетинцов в Грузию, строитель-
ством каскада ГЭС на реке Чорох (Ад-
жария), некоторые изменения с визовым 
режимом, строительство мечети в Аджа-
рии, тесные отношения Турции с Абхази-
ей, которые время от времени появляют-
ся на повестке дня двух стран. Во всяком 
случае, сторонам удается обойти эти про-
блемы, поставив акцент на развитие дву-
сторонних отношений. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТУРЕЦКО-
ГРУЗИНСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

После распада СССР наращивание эко-
номических отношений с Грузией стали 
важной составной частью региональной 
политики Турции. Последняя стала рас-
сматривать Грузию в качестве плацдарма 
для проникновения в Азербайджан и тюр-
коязычные государства Центральной Азии. 
Грузия, в свою очередь, Турцию стала при-
нимать в качестве прямого экономического 
выхода в Запад. Эти факты говорят о том, 
что двусторонние экономические отноше-
ния строились на взаимные интересы. По-
мимо геополитических факторов, установ-
лению тесных экономических отношений 
способствовало также наличие общих су-
хопутных и морских границ.

Основы двусторонних турецко-грузин-
ских экономических отношений были по-
ложены в двух важных документах, первый 
из них это договор о «Дружбе и сотрудни-
честве» (1992 г.), который включил в себя 
статью об инвестициях и защите инве-
стиционных капитал и второй — договор 
о «Торговле и экономической сотрудниче-
стве» (1992 г.). Кроме этого была создана 
экономическая совместная комиссия и ту-
рецко-грузинская бизнес ассоциация [11]. 
В данный период турецкий «Эксим» банк 
предоставил Грузию кредит на размере око-
ло 50 млн. долл. США. Тем не менее, до се-
редины 1990-х годов эти отношения были 
пассивными и неэффективными, в связи 
с внутриполитической нестабильностью 
Грузии и стремлением Турции реализовать 
в первую очередь вышеупомянутую «ту-
рецкую модель». 

Ситуация изменилась уже с середины 
1990-х годов, когда Грузия уже стала частью 
региональных энергетических и транспорт-
ных проектов. Турция для продвижения 
своей региональной политики стала актив-

ными темпами внедряться в экономиче-
скую отрасль Грузии, тем самым создавая 
зону влияния внутри страны и обеспечивая 
надежный коридор в тюркоязычные госу-
дарства. Данная политика Турции большие 
темпы получила уже с середины 2000-х го-
дов [9]. 

Вся картина эволюции динамики ту-
рецко-грузинских экономических отно-
шений четко показывают статистические 
данные, предоставленные Национальным 
стратегическим офисом Грузии [13]. Если 
 1995-2003 гг. товарооборот в Грузии не 
превышал 200 млн. долл. США, то с 2004-
2007 гг. эта цифра удвоилась. Например, 
в 2005 г. товарооборот между двумя стра-
нами составил 405 млн. долл. США (в том 
числе импорт из Турции составил 283 млн. 
долл. США, экспорт — 122 млн. долл. США 
[14]). Это увеличение было обусловлено не 
только внешней политикой Грузии после 
«Революции роз», но и активной экономи-
ческой политикой Турции в регионе. Дело 
в том что, Турция очень четко и быстро реа-
гировал ухудшению российско-грузинских 
отношений, когда Россия поставил эмбарго 
на экспорт грузинского вино, минеральных 
вод, фруктов и овощей. Турция предложи-
ла Грузию новые инициативные проекты, 
в результате которых между двумя страна-
ми было подписано Соглашение о свобод-
ной торговле и о предотвращении двойного 
налогообложения доходов и пресечении 
неуплаты налогов (2007 г.). Благодаря это-
му соглашению, турецко-грузинских тес-
ных отношений в контексте региональных 
проектов и в результате ухудшения россий-
ско-грузинских отношений, Турция стала 
главным торговым партнером Тбилиси. 
По статистическим данным товарооборот 
между двумя странами в 2016 г. достиг 
1,51 млрд долларов США, где только им-
порт из Турции составил 1,33 млрд долла-
ров США. Давление турецких товаров чув-
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ствуется даже в таких отраслях грузинской 
экономики, где монопольная позиция мест-
ных товаров никогда не была поставлена 
под сомнение. Тот факт, что грузинское 
производство стало неконкурентоспособ-
ным в сравнении с турецкими дешевыми 
товарами внутри страны, говорит об одном, 
что Турции удалось создать зону влияния 
в Грузии в этой сфере.

Тоже самая картина эволюции можно про-
следить и в инвестиционной политике Тур-
ции в отношении Грузии. Так,  1997-2003 гг. 
прямые инвестиции Турции в Грузии со-
ставили 203 млн. долл. США. Уже с 2004 
года турецкие инвестиции в стране дошли 
до 834 млн. долл. США. Турецкие капита-
ловложения выражались в основном сфере 
промышленности, услуг, в строительстве и 
модернизации государственных и военных 
объектов, железных дорог и автомагистра-
лей и т. д. Количество фирм с турецким ка-
питалом в стране достигает до 200. Турция 
уже входит в первую пятерку по размеру 
инвестиций в Грузию. Турецкая инвести-
ционная политика в Грузии также смогла 
создать все больше рычагов контроля над 
грузинской экономикой.

Одна из крупных турецких компаний 
в Грузии является Тюрксел (Türksell), кото-
рая приобретая контрольные акции Геосел 
(Geosell) стала доминировать в телекомму-
никационной отрасли страны, так как 90% 
населения абонент данной связи.

Турция делает капиталовложения в про-
мышленной отрасли. В Грузии извест-
на компания Шенер Арда Груп (Şener 
Arda Group), которая реализует свою де-
ятельность в тяжелой промышленности, 
строительстве, логистике, пищевой про-
мышленности. Эта компания учредила 
совместное турецко-грузинское Batumi 
Enterprises Limited предприятие, которое 
построило железнодорожный платформ 
и терминал порта Батуми, взамен полу-

чив право эксплуатации на 30 лет [15]. Из 
других компаний, существующих в дан-
ной отрасли в Грузии, известен турецкий 
Şişecam концерн, который считается одним 
из самых крупных производителей стекла в 
Европе.

В Грузии также существуют турецкие 
строительные компании, как Baytur, Borova, 
Burc, Ustay, Zaferи т. д. Из реализованных 
проектов можно отметить строительство 
турецкого посольства в Тбилиси и грузин-
ского в Анкаре, строительство нефтяного 
терминала в Супсе и т. д. Соответственно 
двустороннему соглашению 2005 года ту-
рецкий совместный концерн TAV&Urban 
модернизовал международный аэропорт 
Тбилиси, построил новое здание аэропорта 
и реконструировал аэропорт Батуми. Кон-
церн также смог получить соглашение гру-
зинской стороны для управления аэропор-
тами и службами полетов.

Турция свое присутствие обеспечила так-
же в банковской отрасли Грузии. В 1998 г. 
в Грузии был создан филиал Элмак банка, 
который в 2001 году был регистрирован 
как филиал Зираат банка. Существуют так-
же Эксим банк, турецко-грузинский Диди-
банки. С 2012 г. в Батуми реализует свою 
деятельность филиал Ишбанка. Второй 
филиал банка в 2014 г. был открыт в Тби-
лиси. Цель турецких банков кредитование 
коммерческого процесса, а также финанси-
рование отдельных проектов. 

Развитию турецко-грузинских экономи-
ческих отношений способствовал также 
договор о визовом режиме 2011 года, со-
гласно которому граждане Турции и Грузии 
получили право пересекать границу Сар-
пи внутренними паспортами по принципу 
«одного окна» [12]. 

В Грузии турецкие компании осущест-
вляют свою деятельность с помощью толь-
ко турецких специалистов и работников, 
благодаря чему Турция решает вопрос соз-
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дания рабочих мест для своих граждан. Это 
явление можно охарактеризовать как своео-
бразная «экспансия» грузинского трудового 
рынка. Именно в этом и состоит своеобраз-
ность турецкого бизнеса, который двигает-
ся вперед с укреплением демографической 
основы. Данная политика в основном вы-
ражена именно в Аджарии, в отношении 
которой у Турции есть особая стратегия. 
Аджарию Турция рассматривает в рамках 
своих геополитических границ, и всеми 
силами старается экономическими, поли-
тическими, региональными и культурными 
нитями связывать с собой. Не случайно, что 
инвестиционная политика Турции в Аджа-
рии довольно развита. В Батуми большая 
часть гостиниц существуют благодаря ту-
рецкому капиталу. В этом городе есть рай-
оны, где почти все магазины принадлежат 
туркам. Турецкие бизнесмены в Аджарии 
делают капиталовложения в сельскохозяй-
ственной отрасли, в сфере туризма, в тек-
стильной промышленности. 

Сравнивая годовые показатели импор-
та турецких товаров в Грузию и турецких 
инвестиций в этой стране, можно заметить 
следующий интересный факт. Так, объем 
турецкого импорта в Грузию в среднем 10 
раз превышает объем турецких инвестиций. 
Имея ввиду этот факт, можно сделать вы-
вод, что Грузию свой южный сосед прини-
мает в качестве широкого потребительского 
рынка, а через капиталовложения старается 
обеспечить свой контроль над жизненно 
важными отраслями страны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Южный Кавказ был и остается в центре 

политических интересов Турции на протя-
жении всей ее истории. Распространение 
своего влияния в регионе является жизнен-
но важным звеном Евразийской политики 
Турции. В современных политических ре-
алиях важной составляющей частью южно-

кавказской политики Турции является Гру-
зия. Турция, как в историческом аспекте, 
так и на современном этапе, рассматривает 
эту страну в роли стратегического «объек-
та» в своей региональной политике. 

Как часть этой политики Турция, исполь-
зуя экономические, военно-политические, 
а также российско-грузинские непростые 
отношения, весьма успешно распространя-
ет своё влияние в Грузии почти во всех сфе-
рах. Этому способствует также совместное 
участие двух стран в транспортных и энер-
гетических региональных проектах. 

По поводу новых тенденций в турецко- 
грузинских отношениях следует отметить, 
что если в историческом плане Турция 
(Османская империя) старалась завоевать 
грузинские территории для обеспечения 
своего присутствия в регионе, то на со-
временном этапе она выбрала стратегию 
распространения своего влияния в стране, 
для дальнейшего продвижения своих ин-
тересов в регионе. В контексте этой поли-
тики в последние годы Турция старается 
укреплять вовлеченность Грузии в турец-
ко-азербайджанском тандеме, для создания 
«стратегического треугольника» в регионе. 
Грузия все более и более превращается в 
жизненно необходимое звено в цепочке 
мусульманских государств. Она приобрела 
статус транзитно-сервисной страны Тур-
ции. Не смотря на то, что в последние годы 
новые власти Грузии в лице «Грузинской 
мечты», пытаются восстановить диалог 
с Россией и одновременно уменьшить эко-
номическую зависимость от соседних тюр-
коязычных стран, тем не менее на данный 
момент  турецко-грузинские отношения на-
ходятся на высшем уровне сотрудничества 
и по крайней мере в среднесрочном пер-
спективе сохранят активный темп развития 
двусторонних отношений.
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Аннотация: Проблематика становления демократии в государствах постсоветского про-
странства представляет особый интерес для научного и экспертного сообщества. Не по-
следнюю роль в указанных процессах сыграла эскалация ряда этнических конфликтов, 
которые имели место на территориях этих стран. Вместе с тем, американский политолог 
М. Манн предложил новый взгляд на процессы демократизации. Им был разработан кон-
цепт «темной стороны демократии». По мнению автора, демократию можно рассматривать 
не только в традиционном понимании как «власть народа», но и как «власть определенной 
этнической группы». Именно в рамках второго подхода получают распространение этни-
ческие чистки, которые проявляются в ходе развития конфликтов на национальной (рели-
гиозной) почве. все негативные чувства, от классовой до религиозной ненависти, становят-
ся основанием для активизации этнического национализма. В случае эскалации того или 
иного конфликта, он начинал вбирать в себя определенные компоненты этнического про-
тивостояния (фаворитизм в отношении отдельных членов группы, дискриминация чужа-
ков, наличие межэтнической напряженности, наличие горизонтального неравенства между 
культурно разделенными группами населения). При сохранении указанных трендов, отме-
чает М. Манн, можно говорить о том, что темная сторона демократии выражается в извра-
щении либеральных или социалистических идеалов демократии. 
По мнению М. Манна, в тот момент, когда определенная этническая или религиозная группа 
(турки, хуту, албанцы) начинают себя причислять к истинным выразителям народной воли, 
происходит извращение истинных демократических ценностей и демократии в целом. Об-
ращаясь к опыту Советского Союза, М. Манн отмечает, что роль такого «привилегирован-
ного» актора в социалистических обществах на себя возлагали классы. Политолог отмечает, 
что особенно жестокие и кровавые чистки — феномен современности, поскольку в более 
ранние времена они не носили столь масштабный характер, как в 80-90-х гг. ХХ века. 
В качестве наиболее ярких примеров стран, в которых концепт темной стороны демократии 
получил распространение, автором статьи была выбрана Югославия (период 80-90-хх гг. 
ХХ века) и Украина (современные политические процессы в стране, протекающие с 2014 
года по настоящее время). Эти государства были выбраны из-за аналогичности процессов 
демократизации, наличия этнических конфликтов (противостояние албанцев, хорватов, 
сербов в Югославии и западной и юго-восточной части Украины), а также присутствие 
в обеих странах политических акторов, стремящихся к обоснованию преимущественного 
права на суверенитет той или иной территории.
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The concept of «The dark side of democracy» by 
M. Mann for explaining ethnic cleansing 
(Evidence from Jugoslavia and Ukraine)

Alina E. Volkova
Voronezh state technical university, Voronezh, Russia, 

alina_volkova91@mail.ru

Abstract: The issue of democracy in the countries of post-Soviet space is of particular interest to 
the scientific and expert community. Not the last role in these processes was played by the esca-
lation of the number of ethnic conflicts that have taken place in the territories of these countries. 
However, the American political scientist M. Mann has offered a new perspective on processes 
of democratization. He developed the concept of “the dark side of democracy”. According to 
the author, democracy can be seen not only in the traditional sense as “people power”, but as 

“the power of a particular ethnic group”. In the second approach, widespread ethnic cleansing 
that occur in the course of the development of conflicts at the national (religious) grounds. Аll 
the negative feelings, from class to religious hatred is a reason for the intensification of ethnic 
nationalism. In the case of escalation of conflict, he began to absorb particular components of 
ethnic confrontation (favoritism in respect of individual group members, discrimination against 
outsiders the existence of ethnic tensions, the presence of horizontal inequalities between cul-
turally divided groups). While maintaining these trends, says M. Mann, we can say that the dark 
side of democracy is expressed in the perversion of the liberal or socialist ideals of democracy. 
According to M. Mann, at a time when certain ethnic or religious group (Turks, Hutus, Albani-
ans) begin classify themselves as the true exponents of the popular will, is a perversion of the 
true democratic values and democracy as a whole. Referring to the experience of the Soviet 
Union, M. Mann notes that the role of such a “privileged” political actor in socialist societies the 
assigned classes. The analyst notes that a particularly brutal and bloody purge — a phenomenon 
of modernity, since in earlier times they were not as widespread as in the 80-90-years of the 
twentieth the twentieth century. 
As the most striking instance of the countries in which the concept of the dark side of democracy 
became widespread, the author of the article was chosen Yugoslavia (period 80’s-90’s of the 
twentieth century) and Ukraine (modern political processes in the country occurring since 2014 
to present). These states were chosen because of the similarity of the processes of democrati-
zation, the presence of ethnic conflict (the confrontation between Albanians, Croats, Serbs in 
Jugoslavia and the Western and South-Eastern part of Ukraine), as well as the presence in both 
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countries political actors seeking to justify pre-emptive right to the sovereignty of a particular 
territory.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время политическая об-

становка в мире выводит на первый план 
вопросы, связанные с определением по-
литического режима и государственного 
устройства в том или ином регионе (стра-
не). Зачастую становление той или иной 
страны проходило в условиях вооруженных 
конфликтов, определить которые можно со-
вершенно разными дефинициями: от «вос-
станий» до «революций» и «этнических 
чисток». В случае последнего варианта 
конструирования политического режима, 
возникает логичный вопрос — кто же явля-
ется его инициатором? Какие политические 
силы превалируют в ходе подобной актив-
ности? Как эта активность в дальнейшем 
может быть объяснена? И как путь этниче-
ских чисток согласуется с развитием демо-
кратии в мире? 

Отвечая на эти вопросы, американский 
политолог Майкл Манн в работе «Темная 
сторона демократии» предлагает соответ-
ствующий концепт, в котором объясняются 
основные черты формирования государств 
на политической картер мира, а также влия-
ние этнонациональных настроений на госу-
дарственное управление. Начиная разговор 
о темной стороне демократии, автор отме-
чает, что необходимо понимать, что термин 
«демократия» можно рассматривать с двух 
основных позиций [1]: в традиционном по-
нимании — «власть народа» и как «власть 
определенного этноса» (т. е. народ может 

рассматриваться в узком смысле — группа 
этнически родственных лиц). По мнению 
М. Манна, в тот момент, когда определенная 
этническая или религиозная группа (турки, 
хуту, албанцы) начинают себя причислять 
к истинным выразителям народной воли, 
происходит извращение истинных демо-
кратических ценностей и демократии в це-
лом. Обращаясь к опыту Советского Союза, 
М. Манн отмечает, что роль такого «приви-
легированного» актора в социалистических 
обществах на себя возлагали классы.

ТЕМНАЯ СТОРОНА ДЕМОКРАТИИ
Предлагая научному сообществу концепт 

«темной стороны демократии», М. Манн 
выделяет несколько основных характери-
стик данного явления. Во-первых, по мне-
нию автора, «кровавые чистки есть фено-
мен современный, представляющий собой 
темную сторону демократии» [1]. М. Манн, 
придерживаясь ценностных ориентиров 
демократии как политического режима, от-
мечает, что она всегда предполагала некое 
давление большинства на меньшинство, 
кто бы ни представлял стороны конфликта. 
Кроме того, этнические чистки, выражен-
ные, в частности, в гибели мирного насе-
ления в ходе военных действий на террито-
рии того или иного государства, являются 
феноменом Современности в широком по-
нимании данного термина. 

Развивая данный тезис, автор отмечает 
следующую особенность: «Государства, где 
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процессы демократизации только начались, 
в большей степени способны на кровавые 
этнические чистки, чем стабильные авто-
ритарные режимы» [1]. Это вызвано тем, 
что на данном этапе в таких государствах 
«этнос» и «демос» находятся в состоянии 
острой конфронтации, не имея возмож-
ностей для преодоления суммирующихся 
противоречий. Вместе с тем, если полити-
ческий режим оформился и придерживает-
ся определенных авторитарных принципов, 
то в этом случае требования и отдельных 
этнических, и религиозных групп предста-
вители власти стараются учитывать в рав-
ной степени, не отдавая предпочтения ни 
одной из сторон конфликта. В таких го-
сударствах именно «демос», а не «этнос» 
начинает играть ведущую роль, поскольку 
органы власти с помощью различных ин-
струментов начинают формировать иную 
конфликтную парадигму по оси «большин-
ство»–«враждебное меньшинство». В дан-
ном случае, совершенно никакой роли не 
играет этнический состав «демоса», по-
скольку основная его цель — подтвердить 
легитимность авторитарного политическо-
го режима. 

Что касается государств, в которых де-
мократический режим уже сложился, то в 
них риск этнических чисток существенно 
снижен, поскольку, с одной стороны, гаран-
тируется власть большинства, с другой сто-
роны меньшинства имеют определенные 
гарантии для спокойной жизни. 

Во-вторых, М. Манн отмечает, что «враж-
дебность на этнической почве возникает 
там, где этническая принадлежность вытес-
няет классовую в качестве основной формы 
социальной стратификации» [1]. Важно от-
метить, что в данном случае все негативные 
чувства, от классовой до религиозной нена-
висти, становятся основанием для активи-
зации этнического национализма. В случае 
эскалации того или иного конфликта, он 

начинал вбирать в себя определенные ком-
поненты этнического противостояния (фа-
воритизм в отношении отдельных членов 
группы, дискриминация чужаков, наличие 
межэтнической напряженности, наличие 
горизонтального неравенства между куль-
турно разделенными группами населения 
[2]). При сохранении указанных трендов, 
отмечает М. Манн, можно говорить о том, 
что темная сторона демократии выражает-
ся в извращении либеральных или социали-
стических идеалов демократии. 

По мнению политолога, этнический на-
ционализм, представляя собой одну из 
форм эксплуатации, оказывает синергети-
ческий эффект на общую деградацию де-
мократии в тех странах, где ему отдается 
приоритет в политике на высшем уровне. 
Вместе с тем, одной из ключевых черт «тем-
ной стороны демократии» становится слия-
ние классового и этнического конфликтов, 
поскольку для осуществления этнических 
чисток недостаточно, чтобы определенные 
группы хотя бы одному из указанных при-
знаков находились в равном положении от-
носительно друг друга. 

В-третьих, описывая ситуации, при ко-
торых страны оказываются в непосред-
ственной близости от начала этнических 
чисток, М. Манн предлагает два варианта 
их осуществления: «когда (а) движения, 
претендующие на представительство двух 
достаточно древних этнических групп, вы-
двигают заявку на создание собственного 
государства на одной и той же территории 
или ее части и (б) эта заявка им (этниче-
ским группам — авт.) кажется легитимной 
и имеющей определенные шансы на осу-
ществление» [1]. Автор отмечает, что обе 
стороны, которые участвуют в конфликте, 
зачастую являются достаточно влиятель-
ными в социально-экономическом и поли-
тическом измерении, при этом каждый из 
участников конфликта имеют взаимно про-
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тиворечащие претензии на политический 
суверенитет. В данном контексте важно от-
следить, на какой стадии находится подоб-
ное противостояние: именно в этом случае 
угроза эскалации конфликта особенно вы-
сока, а сам он может перейти на уровень 
этнических чисток.

В-четвертых, М. Манн выделяет два аль-
тернативных сценария развития этниче-
ского конфликта и перехода его на уровень 
чисток. Политолог выделяет следующие 
тренды: «более слабая сторона получает 
импульс к борьбе, а не к подчинению, по-
лагая, что помощь придет со стороны» [1] 
и «сильнейшая сторона настолько уверена 
в своей превосходящей военной силе и иде-
ологической легитимности, что считает 
себя способной осуществить чистку без 
особого физического и морального риска» 
[1]. В первом случае обе стороны конфлик-
та полагают, что имеют преимущественное 
право как на определенную территорию, 
а также уверены в том, что обладают до-
статочными ресурсами для осуществления 
своих планов и замыслов. Во втором слу-
чае, сильнейшая сторона конфликта ставит 
перед собой цель — не допустить объеди-
нения угнетаемой стороны с некоторыми 
союзниками, кроме того инициатор кон-
фликта осознанно делает выбор в пользу 
военного противостояния, без поиска ком-
промиссов по тем или иным спорным мо-
ментам.

В-пятых, «грань кровавых чисток ока-
зывается перейденной, когда государство, 
осуществляющее суверенитет над спорной 
территорией, подвергается расколу и ра-
дикализации, находясь при этом в неста-
бильном геополитическом окружении» [1]. 
В этом случае имеет смысл говорить о пе-
реходе от скрытого или затухающего про-
тивостояния к эскалации конфликта и пере-
хода открытым военным действиям. Важно 
отметить, что в тех государствах, где этни-

ческий конфликт имеет давнюю историю, 
он начинает носить циклический характер, 
а зачастую приобретает некий ареол риту-
альности. Вместе с тем, если говорить об 
этнических чистках, то они, в отличие от 
этнического конфликта, происходят нео-
жиданно и становятся скорее следствием 
определенных военных противостояний.

В-шестых, по мнению М. Манна, этниче-
ские чистки в большинстве случаев не яв-
ляются изначальной целью организаторов 
конфликта. Они происходят в результате 
«провала» первоначального плана дей-
ствий, радикализуя первоначальные требо-
вания и идеи инициаторов противостояний. 

И, наконец, выделяя виновников этни-
ческих чисток, политолог типологизирует 
их следующим образом: радиальные эли-
ты, группы активистов, которые имеют 
все возможности создать милитаризован-
ные объединения и группы, составляющие 
социальную базу, которая обеспечивает 
массовую поддержку, но не большинства. 
Достижение результата кровавых чисток 
происходит за счет объединения всех трех 
перечисленных выше групп. Важно отме-
тить пути реализации власти в каждой из 
трех типов участников этнических чисток. 
Так, элиты оказывают влияние «сверху 
вниз» как на активистов, так и на массо-
вые социальные группы. Возможен и иной 
сценарий: сгруппировавшиеся массы пы-
таются донести свои идеи до элит «снизу 
вверх» силовым образом (восстания, рево-
люции и др.). Что касается милитаризован-
ных образований, то они оказывают влия-
ние «сбоку», поскольку их участники сами 
в ряде случаев принадлежат или к предста-
вителям элит, или к «выходцам из народа». 
Надо понимать, что и само население той 
или иной страны, вне зависимости от при-
надлежности к выделенным выше группы, 
могут являться инициаторами этнических 
чисток. Безусловно, этот феномен носит 
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сугубо психологический характер, однако 
отрицать его наличие в современном поли-
тическом процессе невозможно.

КОНЦЕПТ ЭТНИЧЕСКИХ ЧИСТОК
Многие зарубежные авторы отмечают, 

что в большинстве случаев вина в органи-
зации этнических чисток, в первую оче-
редь, лежит на государстве как социальном 
институте, поскольку они могут являться 
частью стратегии установления господства 
на определенной территории. Естественно, 
подобные планы принимаются высшим 
руководством той или иной страны. Учтем, 
также, тот факт, что все организации, соз-
данные с целью защиты прав человека, не-
изменно относят к числу виновных в чист-
ках именно политические элиты, но это 
свойство элит в авторитарных обществах. 

Важной особенностью этнических чи-
сток как ключевой составляющей концепта 
темной стороны демократии, является стра-
тификация их участников. Политологи вы-
деляют следующие оси: место проживания 
(близость или отдаленность проживания от 
зоны проведения чисток), принадлежность 
к определенному экономическому сектору 
(классовая принадлежность, уровень дохо-
да, работа в структурах охраны правопо-
рядка), пол (преимущественно, мужской), 
возраст (в большинстве случае молодые 
люди, стремящиеся к самоутверждению).

Особую ценность исследования темной 
стороны демократии представляет класси-
фикация видов этнических чисток. По мне-
нию М. Манна, в зависимости от степени 
насилия в том или ином обществе можно 
выделить институциональные принужде-
ния (мягкая эскалация конфликта на этниче-
ской почве); дискриминацию (ограничение 
права чужих этнических групп, позволяя 
при этом их членам сохранять свою иден-
тичность); сегрегацию (чистки проходят 
по географическому признаку, в том числе 

происходит формирование гетто); выбороч-
ное подавление этнических групп с помо-
щью госаппарата принуждения (подавле-
ние сохраняет упорядоченный характер); 
тотальное подавление культуры; обмен 
населением; депортация; эмиграция сред-
ствами госпринуждения, насильственная 
смена религии, показательное подавление. 
Перечисленные выше виды могут как сме-
нять друг друга в зависимости от политиче-
ского режима и целей элит, так и в рамках 
одного конфликта может сочетаться не-
сколько видов чисток. Кроме того, М. Манн, 
являясь сторонником классового подхода 
к изучению темной стороны демократии, 
предлагает новый вид этнической чист-
ки — классицид, при котором происходит 
уничтожение целых социальных классов, 
которые могут представлять угрозу поли-
тическому режиму.

В рамках изучаемой темы, нам представ-
ляется необходимым рассмотреть и срав-
нить опыт реализации концепта темной 
стороны демократии на примере двух госу-
дарств — Югославии и Украины.

Как известно, в результате событий 
в Югославии погибло 300 тысяч человек, 
две трети из которых были мирными жи-
телями. Основными участниками происхо-
дивших на территории страны конфликтов 
были сербы, албанцы, хорваты и босний-
ские мусульмане. В 1981 году в Косово 
активизировались процессы дезинтегра-
ции, что усилило напряженность в регио-
не. В начале 80-х годов увеличилось число 
выступлений как албанцев, так и косовских 
сербов, чье положение на тот момент в ре-
спублике так же оставляло желать лучшего. 
В Белграде начались массовые акции про-
теста косовских сербов, которые предва-
рительно начали подписывать разнообраз-
ные петиции в защиту своих интересов. 
24 апреля 1987 года, когда конфликт между 
косовскими албанцами и сербами достиг 
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своего максимума, в Косово Поле на ми-
тинг сербов прибыл С. Милошевич, кото-
рый осудил как проявления сербского, так 
и албанского национализмов на территории 
республики. Однако слова политика были 
восприняты таким образом, что он стал 
защитником сербского населения. Много-
численные противостояния внутри страны 
привели к тому, что в 1999 году была про-
возглашена независимость Косова.

Вместе с тем, западные политологи, в том 
числе и М. Манн, отмечали, что в этниче-
ских чистках в Югославии наибольшее чис-
ло убийств совершали сербы, однако и сре-
ди пострадавших число сербов также было 
наибольшим. В начале 1999 г. около 800 
тысяч косовских албанцев были изгнаны со 
своей территории проживания, но посколь-
ку политическая стабильность в регионе не 
была достигнута до сих пор, то к числу по-
страдавших от вынужденной депортации 
можно отнести и 200 тысяч сербов. 

В 1995 году в течение нескольких недель 
были убиты 600 сербов, которые пытались 
спастись бегством из Сербской Крайны. 
В июле этого же года от рук самих сербов 
погибло, по разным оценкам, от семи до 
восьми тысяч боснийских мусульман по-
гибли после захвата Сребреницы сербами. 
Жертвами этих и других массовых убийств 
зачастую становились молодые, активные 
мужчины, поэтому политологи, изучаю-
щие политический процесс в Югославии, 
говорят об осуществлении политицида — 
попытки уничтожить всех мужчин опреде-
ленной национальности (вероисповедания), 
которые готовы были бы применить силу 
для отстаивания определенных политиче-
ских интересов (отстаивание независимо-
сти, стремление к созданию нового госу-
дарства и др.).

Еще одним видом этнических чисток, 
применявшихся на территории Югосла-
вии к разным сторонам конфликта, стало 

применение физической силы, избиение 
и убийство представителей этнического 
меньшинства. Основная цель подобных 
действий — устрашение противников 
и демонстрация силы, а также депортация 
той или иной этнической общности. По-
казательным в данном контексте является 
пример Западной Славонии (Сербская Ав-
тономная Область Западная Славония). Из-
начально это была одна из непризнанных 
сербских республик на территории Хорва-
тии, которая была создана в августе 1991 
года. После ее провозглашения в регионе 
начались массовые столкновения между 
хорватским спецназом и сербами, которые 
в ряде случаев заканчивались кровопроли-
тием. Для того чтобы разобраться с форми-
рующимся этническим конфликтом (а его 
можно отнести именно к этой группе, по-
скольку основные острые противоречия 
были связаны со статусом сербов на терри-
тории автономной области, а также со ста-
тусом самой Западной Славонии), в регион 
направлялись армейские бригады, а уже 
в мае 1995 территория спорной республи-
ки была занята хорватами. Сербам, прожи-
вавшим на территории Западной Славонии, 
пришлось покидать свои дома, спасаясь 
бегством.

Однако насильственное выселение сер-
бов с определенных территорий не было 
единственным способом проведения по-
литики этнических чисток. Как мы писали 
ранее, одним из способов ее реализации 
является проведение культурных чисток, 
т. е. сознательное уничтожение опреде-
ленных памятников и объектов историко- 
археологического наследия. Так, в июне 
1999 года был разрушен Монастырь Свя-
той Троицы, датированный XIV в. В ре-
зультате пожара, охватившего корпуса 
монастыря, погибли все древние руко-
писи, иконы, утварь, находящаяся в хра-
мах, кроме того был полностью разрушен 
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главный храм монастыря. Помимо этого 
храма, разрушению подверглись Храм Бо-
городицы Одигитрии в селе Мушутиште, 
монастырь святого Марка Коришского, 
монастырь святого Архангела Гавриила, 
монастырь Девич и ряд других религи-
озно-культовых объектов. В общей слож-
ности пострадало более 120 храмов, ряд 
из которых являются частью Всемирного 
культурного наследия.

Четвертый тип чисток, проводимых на 
территории Югославии — изнасилования 
мирного населения. Существует множе-
ство задокументированных преступлений 
против половой неприкосновенности муж-
чин и женщин, пострадавших в ходе воо-
руженных конфликтов, от которых постра-
дали обе стороны конфликта [3]. Конечно, 
в данных преступлениях политологи, 
в первую очередь, выделяют психологи-
ческий компонент, однако и политические 
мотивы подобных преступлений очевидны 

— стремление унизить морально и физиче-
ски ту или иную сторону противостояния. 

Резюмируя все сказанное выше, мож-
но прийти к выводу, что события, проис-
ходившие в Югославии в 80-90-хх годах 
ХХ в. Относятся к этническим чисткам 
по целому ряду признаков. Во-первых, на 
тот момент, когда страна была раздираема 
межэтническими конфликтами, она про-
ходила стадию демократизации, становле-
ния нового политического режима и была 
максимально уязвима для подобного рода 
конфликтов. Во-вторых, виновниками воз-
никновения чисток были и представители 
политических элит каждой из сторон кон-
фликта, и парамилитаристские объедине-
ния, и обычное население.

Вторым примером реализации концеп-
та темной стороны демократии, на наш 
взгляд, можно считать Украину. События 
на юго-востоке страны, начавшиеся в 2014 
году и продолжающиеся по настоящее 

время, ставят перед исследователями ряд 
вопросов, ответы на которые позволят 
наилучшим образом сформировать про-
гноз о будущем этой страны постсоветско-
го пространства.

Политический кризис на Украине, на-
чавшийся еще в 2013 году, в феврале 
2014 года получил логичное продолже-
ние в виде проведения «Евромайдана». 
В результате активного противостояния 
экс-президент Украины Виктор Янукович 
вынуждено покинул страну. В мае 2014 
года на внеочередных выборах президента 
Украины победил Петр Порошенко. Элек-
торальные изменения происходили на 
фоне обострившегося конфликта центра 
и Юго-востока страны: о своей независи-
мости заявили о своем стремлении к феде-
рализации и образованию новых народных 
республик — Луганской (ЛНР) и Донец-
кой (ДНР). По мнению лидеров этих са-
мопровозглашенных субъектов, политика 
новых властей Украины, направленная на 
сближение со странами Запада и снижение 
градуса отношений с Российской Феде-
рацией. Подобные центробежные тренды, 
в частности, объясняются тем, что этниче-
ский состав самопровозглашенных респу-
блик в целом выглядит схожим образом: 
наиболее крупными этносами выступают 
русские и украинцы (в разных городах 
ЛНР и ДНР наиболее часто встречающий-
ся этнос может чередоваться). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Правительственные войска Украины не 

могли не отреагировать на формирова-
ние внутри страны фактически самостоя-
тельных субъектов, которые стремятся не 
только к независимости, но и вхождению 
в состав соседнего государства (Россий-
ская Федерация). 7 апреля 2014 года, после 
того как ДНР и ЛНР заявили о своей не-
зависимости, и.о. президента Александр 
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Турчинов заявил о начале «антитеррори-
стической операции». В настоящее время 
конфликт на территории страны не завер-
шился, хотя по ряду стратегических на-
правлений его сила снизилась. 

Что же позволяет говорить о том, что 
на территории Украины в полной мере 
реализуется концепт темной стороны де-
мократии, в том числе через проведение 
этнических чисток? Во-первых, в рассма-
триваемой ситуации в полной мере реали-
зуется следующий принцип, предполагаю-
щий начало этнических чисток, а именно: 
наличие политизированных массовых дви-
жений, которые выдвигают заявку на со-
здание собственного государства на тер-
ритории уже существующего государства. 

Во-вторых, М. Манн отмечал, что кон-
цепт темной стороны демократии реализу-
ется в тех государствах, где политический 
режим находится на стадии формирования 
и перехода от авторитарного к более мягко-
му. В-третьих, политологи отмечали нали-
чие «двух Украин» на территории страны: 
украиноязычные запад и центр и преиму-
щественно русско-язычный юг и восток. 
Конечно, наличие подобных ярко выра-
женных этнических противоречий не мог-
ли с течением времени не вылиться в от-
крытое противостояние: «Очевидно, что 
в данном случае такие демократические 
институты, как выборы и многопартий-
ность, послужили усугублению языкового 
и регионального конфликта, приведшего 
к вооруженному противостоянию и боль-

шому числу жертв» [1]. 
В-четвертых, само население принимает 

активное участие в процессе этнических 
чисток. Иллюстрацией этому тезису служат 
события в Одессе 2 мая 2014 года, когда 
в местом Доме профсоюзов были сожжены 
заживо сторонниками запрещенной на тер-
ритории РФ организации «Правый сектор», 
этнический состав которой — украинцы. 

Наконец, развитие этнического конфлик-
та на Украине происходит по одному из 
сценариев, описанных М. Манном: наибо-
лее слабая сторона конфликта предполагает 
достичь успеха, опираясь на помощь из вне. 
В описываемом нами случае данный тезис 
в равной степени относится как к прави-
тельственным войскам, поскольку на их 
стороне воюют батальоны, сформирован-
ные из жителей Западной и Восточной Ев-
ропы, так и к представителям ДНР и ЛНР, 
которые полагались на помощь выходцев 
из России. 

Таким образом, концепт темной сто-
роны демократии подтверждает свою 
жизнеспособность, проявляясь как в со-
бытиях прошлого, так и в современном 
политическом процессе. Ключевую роль 
в нем играет наличие и распростране-
ние этнического конфликта, вовлечение 
в него населения, элит, военизированных 
объединений, а также целого спектра спо-
собов реализации этнических чисток, ко-
торые являются спутниками недемокра-
тических режимов.
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Аннотация: В статье рассматриваются истоки и причины напряженного состояния рос-
сийско-латвийских отношений на современном этапе, их проявление, а также возможные 
перспективы их дальнейшего развития. Доминантой сегодняшних российско-латвийских 
отношений является их политическая составляющая. Такая ситуация сложилась, начи-
ная с 2014 года, с года государственного переворота на Украине и присоединения Крыма 
к России. Направленность российско-латвийских отношений на конфронтацию, на нагне-
тание напряженности определяет не Россия, а Латвия и стоящие за ней НАТО и, в пер-
вую очередь, США. Если в «Концепции национальной безопасности Латвии» 2005 года 
подчеркивалось, что «в современный период не существует военной угрозы ни Латвии, 
ни странам Балтии в целом», то в 2015 году Концепция меняет свою направленность на 
противоположную, при чем подчеркивается угроза со стороны России. Латвия не может 
играть самостоятельную роль во внешнеполитических отношениях с Россией, но она ис-
пользуют ее как ресурс, который выступает в роли агрессора. В результате полной зависи-
мости Латвии, Литвы и Эстонии от Евросоюза и США эти страны уже просто вынуждены 
выполнять внешнеполитические заказы западных кредиторов, даже вопреки собственным 
государственным интересам. В начале 1917 года в Латвии произошли существенные из-
менения, связанные с правовым статусом нахождения в стране военнослужащих США. 
Последовательно осуществление этих изменений превратит практически всю Латвию 
в военную инфраструктуру США. Создание на территории Латвии фактически военных 
баз США равнозначно сосредоточению войск США на границе с Россией. Безусловно, 
никакой реальной угрозы для Латвии со стороны России нет и быть не может. Идти на 
военный конфликт с НАТО и США Россия станет лишь в самом крайнем случае. Но от 
желания Москвы уже ничего не зависит, и она может лишь наблюдать, как Прибалтику 
готовят к еще большему разрыву с Россией. Если раньше для разжигания большой Евро-
пейской войны Вашингтон делал ставку на Киев, то сегодня, очевидно, что она не оправ-
далась. Прибалтика является почти идеальным полигоном для крупной провокации. Пока 
еще у российского руководства есть поле для маневра, но оно стремительно сокращается. 
Почти все прогнозы о дальнейшем развитии российско-латвийских отношений сводятся 
к тому, что они будут определяться не двусторонними отношениями, а, главным образом, 
динамикой отношений США-Россия. А, если посмотреть на динамику военного присут-
ствия войск США в Латвии, то такие прогнозы полностью оправданны.
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Abstract: The article examines origins and causes of tensions in relations between Russia and 
Latvia today, their manifestations, and possible scenarios of their development in the future. The 
dominant feature of today’s Russian-Latvian relations is their political component. This situation 
first emerged in 2014, the year of the coup d’etat in Ukraine and the year of the Crimea joining 
Russia. The spirit of confrontation in Russian-Latvian relations and the increasing degree of 
tension has been fueled not by Russia but by Latvia, and, in the background of the situation, 
NATO, and, first and foremost, the United States. In 2005 the Latvian National Security Concept 
Program underscored “absence of military threat for Latvia or other Baltic states,” in 2015 the 
new edition changes its focus completely and mentions the “Russian threat.” Latvia does not 
play an independent role in foreign relations with Russia, but the country is using Russia as 
playing the role of an aggressor. As Latvia, Lithuania and Estonia are fully dependent on the US 
and the EU, they are forced to comply with foreign policy orders of their Western creditors, even 
if these demands contradict these countries’ own interests. Considerable changes have taken 
place in Latvia in the early 1917, when the legal status of US military personnel was changed. 
Consistently implementing these changes will turn virtually the entire territory of Latvia into the 
military infrastructure of the United States. As US military bases are being created in Latvia, it 
is equivalent of having American troops on the border with Russia. Obviously, Russia does not 
threaten Latvia in any way. An open conflict with NATO and the US could be used only as a last 
resort. But nothing depends on Moscow’s wishes anymore, and we can only watch the Baltic 
States being dragged further away from Russia. If previously, hoping to start a major European 
war, Washington placed its faith in Kyiv, now they find that strategy failing. The Baltic States 
appear to be an almost perfect testing ground for a major provocation. For now the Russian 
leadership still has some room for maneuver, but these options are rapidly shrinking. Almost all 
predictions about the future development of Russian-Latvian relations say that these will not be 
bilateral relations proper, but will depend on the dynamics of US-Russia relations. Looking at 
the dynamics of US military presence in Latvia, these predictions are fully justified.

Keywords: geopolitics, Latvia, Russia, Ukraine, United States, NATO, aggression, military bases.
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ВВЕДЕНИЕ
В российско-латвийских отношениях, 

начиная с 1991 года, в разное время вы-
ступали на первый план разные состав-
ляющие — политическая, экономическая, 
национальная и т.д. А, начиная с 2014 года, 
года государственного переворота на Укра-
ине, политическая составляющая становит-
ся доминирующей. И эту доминанту зада-
ет не Россия, а НАТО, в первую очередь, 
в лице США и Латвия.

Сразу после распада СССР геополити-
ческие устремления Запада были направ-
лены на сдерживание России в Балтий-
ском регионе, и для достижения этой цели 
Прибалтийские государства вовлекались 
в Североатлантический альянс и ЕС [2]. 
Даже интеграция стран Прибалтики в ЕС 
и НАТО в большей степени носит евроат-
лантический, чем европейский характер. 
Наиболее явно это проявляется в отноше-
нии безопасности и обороны. Несмотря 
на Общую политику безопасности и обо-
роны ЕС, Латвия, Литва и Эстония опаса-
ются, что углубление европейской инте-
грации в этой области может уменьшить 
роль НАТО как «краеугольного камня» их 
безопасности, а, главное, гаранта невозвра-
щения в сферу геополитических интересов 
России. То есть ЕС рассматривается в При-
балтийских странах как гарант экономи-
ческой «независимости», а НАТО — как 
гарант военно-политической безопасности. 
В последнем случае особая роль отводится 
США [3].

Одной из причин стремительного вклю-
чения Прибалтики в НАТО стали опасения 
повторения сценария 1939-1940 гг., когда 
на территории этих стран находились толь-

ко национальные армии. В данном случае 
присутствие НАТО должно помешать воз-
можным попыткам России возвратить этот 
регион в сферу своего влияния.

НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
В 2004 году Латвия стала членом НАТО. 

В связи с этим в 2005 году была утвержде-
на новая «Концепция национальной без-
опасности Латвии», в которой излагались 
принципы предотвращения потенциальных 
угроз национальной безопасности Латвии. 
При этом в документе подчеркивалось, что 
«в современный период не существует во-
енной угрозы ни Латвии, ни странам Бал-
тии в целом». То есть до государственного 
переворота на Украине в 2014 году и по-
следующих геополитических процессов 
правительство Латвии заявляло, что всту-
пление страны в НАТО, а также ратифика-
ция пограничного договора с Россией сви-
детельствуют о качественном улучшении 
обстановки в области безопасности. По 
мнению латвийских политиков, не суще-
ствовало прямой военной угрозы не только 
для Латвии, но и для всего региона Балтий-
ского моря в целом. 

В 2015 году «Концепция национальной 
безопасности Латвии» меняет свою направ-
ленность на противоположную. В доку-
менте, в частности указывается: «Значение 
внешних рисков и угроз для национальной 
безопасности Латвии значительно возросло. 
Агрессия России на Украине, ее военные 
учения и демонстрация силы вблизи лат-
вийской границы, а также стремления по-
влиять на внутриполитическую ситуацию 
различными экономическими и политиче-
скими средствами, создает необходимость 
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комплексного подхода к предотвращению 
этой угрозы. Стратегический принцип 
обеспечения военной безопасности Лат-
вии остается тем же — продолжать совер-
шенствовать и модернизировать потенци-
ал национальной обороны, поддерживать 
укрепление коллективной обороны НАТО 
и содействовать обеспечению международ-
ной безопасности». 

Несмотря на то, что в силу своего не-
значительного потенциала и зависимости 
от Запада Прибалтика, в том числе и Лат-
вия, не могут играть самостоятельную 
роль во внешнеполитических отношени-
ях с Россией, они используют Россию как 
ресурс, который выступает в роли «агрес-
сивного и непредсказуемого соседа», не-
сущего «угрозу с Востока» [3]. Буферное, 
 окраинно-транзитное положение приводит 
и к соответствующему внешнеполитиче-
скому инструментарию, который также ре-
гулируется и направляется действиями ве-
дущих держав. А. Богатуров в связи с этим 
еще в 2006 году отмечал, что страны При-
балтики не сумели стать заметными участ-
никами глобальной политики, но пытаются 
сформировать свой капитал (политический, 
идеологический, финансово-экономиче-
ский) опосредованно — на отношениях 
между Россией и Западом, Россией и США, 
фактически «от них питаясь», используя 
с этой целью «конфликтные узлы» в отно-
шениях. Все эти исходные положения акту-
альны и сегодня.

Стремительные изменения геополити-
ческой ситуации и экономическая зависи-
мость низвели роль балтийских стран до 
положения просящей и зависимой сторо-
ны. Такое положение стран Прибалтики 
также было заранее обусловлено кредит-
ной «удавкой», которую, начиная с конца 
90-х годов, осуществляли Шведские банки 
(Швеция уже давно является финансовым 
форпостом США в Европе), что, по мнению 

автора, не являлось чисто экономическим 
процессом. В результате полной зависимо-
сти Латвии, Литвы и Эстонии от Евросоюза 
и США эти страны уже просто вынуждены 
выполнять внешнеполитические заказы 
кредиторов, даже вопреки собственным го-
сударственным интересам. 

ПОЛИТИКА ЛАТВИИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ

Одним из самых ярких проявлений та-
кого «послушания» является сегодняшняя 
Латвия, которая заняла в 2016 году первое 
место в Европе по увеличению расходов на 
оборону — на 44%. Для примера: страны 
Центральной Европы в 2016 году по срав-
нению с 2015 годом увеличили военные 
расходы в среднем на 2,4%, а страны За-
падной Европы — в среднем на 2,6%. На 
саммите НАТО в Варшаве лидеры альян-
са приняли решение о размещении четы-
рех международных батальонов в Польше 
и странах Прибалтики. Один из этих ба-
тальонов прибудет в Латвию в июне 2017 
года. Кроме того, Латвия уже заявила о на-
мерении увеличить оборонный бюджет до 
минимально требуемого для страны-члена 
НАТО 2% ВВП к 2018 году. Латвийские по-
литики не скрывают, что такой рост опреде-
ляется внешней политикой по отношению 
к России.

Как уже отмечалось, антироссийское на-
правление политики Латвии (и Прибалтий-
ских стан в целом) еще более укрепилось 
в связи с событиями на Украине, а особенно 
после присоединения Крыма к России. На 
фоне крымских событий Балтийские стра-
ны считали, что сделали единственный пра-
вильный выбор вектора внешней политики. 
«Рядом с нами — большая страна с очень 
большими амбициями. Тут лучше быть ча-
стью большой организации, которая может 
гарантировать безопасность», — сказал 
глава комиссии по обороне Сейма Латвии 
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Айнар Латковскис. А тогдашний министр 
обороны Латвии Раймонд Вейонис прямо 
заявил: «После военного вторжения Рос-
сии в Крым, аннексии и возможных даль-
нейших военных действий на территории 
Украины мы должны понять, что соседняя 
страна находится в состоянии повышенной 
военной готовности, в шаге от военного по-
ложения. Это увеличивает риски и в нашем 
регионе» [1]. Хотя и здесь можно наблюдать 
вполне прагматические мнения, например: 
«НАТО защитило бы нас, но я не уверен, 
что такого же мнения придерживается Рос-
сия». Несмотря, на скепсис отдельных по-
литиков, Страны Балтии в 2014 году еще 
раз подчеркнули правильность вступления 
в НАТО. Как сказал экс-министр обороны 
Латвии Атис Слактерис: «Смысл междуна-
родной политики заключается в том, чтобы 
выбрать более безопасную сторону до того, 
как появится необходимость воспользо-
ваться этим пятым параграфом (речь идет 
о 5 параграфе Устава НАТО, гарантирую-
щем защиту членов организации — авт.)».

ПРИБАЛТИКА В НОВЫХ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В последние годы Латвия и другие При-
балтийские страны постоянно вступают 
в роли «ведущих» внешнеполитических 
ньюсмейкеров. Причем все новости связа-
ны с российской угрозой: постоянные со-
общения о нахождении вблизи границ рос-
сийских военных кораблей, самолетов и т.д. 
как свидетельствах готовящейся агрессии 
России против «независимых» стран Бал-
тии. Высшее руководство стран постоянно 
говорит о российской угрозе. Более того, 
им вторят официальные лица США и Ве-
ликобритании самого высокого уровня, что 
само по себе указывает на источник таких 
настроений. В итоге это вылилось в рост 
военного присутствия НАТО в Латвии, 
Литве и Эстонии. В данном случае страны 

Прибалтики укладываются в концепцию 
«прифронтовых государств», которая ши-
роко распространена в США.

В начале 1917 года в Латвии произошли 
существенные изменения, связанные с пра-
вовым статусом нахождения в стране во-
еннослужащих США. На первый взгляд 
— это вопрос внутренней политики Латвии. 
Но, автор считает, что последовательно 
осуществление этих изменений превратит 
практически всю Латвию в военную инфра-
структуру США, что еще больше обострит 
ситуацию в регионе, и довольно сложно бу-
дет говорить о российско-латвийских отно-
шениях без кавычек.

Правовой статус американских военнос-
лужащих (как и военнослужащих других 
стран-членов НАТО) на территории Латвии 
в целом определяется Северо-Атлантиче-
ским договором. Однако договор не ис-
ключает возможности странам-участникам 
альянса заключать двусторонние соглаше-
ния — SOFA (Status of Forces Agreement), 
которые могут предусматривать особый 
статус для военных одного государства, на-
ходящихся на территории второго. Именно 
такой договор с США предстоит ратифици-
ровать Латвийскому Сейму. Что характер-
но, текст договора готовили США, и Сейм 
не имеет права вносить в него изменения, 
а только — ратифицировать или отклонить.

Заключая двусторонние SOFA, США, как 
правило, добиваются права исключительной 
юрисдикции в отношении своих военных, 
по которому уголовные правонарушения, 
совершенные американскими военными, 
например, в Латвии, расследуются по зако-
нам США, а в случае задержания или ареста 
виновного, он содержится в распоряжении 
американских властей. И что характерно, 
Законопроект о ратификации этого договора 
одобрили 99 из 100 депутатов Сейма. 

Вторая составляющая этого договора 
посвящена фактическому созданию амери-
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канских военных баз на территории Латвии. 
В договоре используются эвфемизмы, для 
сокрытия сущности таких баз — «объекты 
и территории для эксклюзивного исполь-
зования силами США». Хотя и отмечается, 
что инфраструктура таких территорий (аэ-
родром ВВС Латвии в Лиелварде, армей-
ская база в Адажи и полигоны, а так же «во-
енная» часть железнодорожного хозяйства 
станции Гаркалне) используется совместно 
Латвией и США, будет происходить посто-
янная ротация военнослужащих США, но 
в договоре еще говорится, что у американ-
ских военных будет право контролировать 
въезд как раз на территории, на которые 
у них будет эксклюзивное право использо-
вания. Эта группа объектов и территорий 
полностью выведена из-под латвийского 
контроля. Это — по сути, прямое наруше-
ние Конституции Латвийской Республики.

Как считает В. Линдерман, если это не 
иностранная военная база, то, что тогда во-
обще означает выражение — «иностранная 
военная база»? На его взгляд, вся эта сло-
весная эквилибристика служит лишь одной 
цели: не дать России повода громко и обо-
снованно возмутиться созданием военных 
баз США в критической близости от рос-
сийской границы. По мнению автора, со-
здание таких баз равнозначно классическо-
му сосредоточению войск США на границе 
с Россией, так это и нужно воспринимать, 
не затушевывая сути, обтекаемыми юриди-
ческими формулировками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Безусловно, никакой реальной угрозы 

для Латвии и в целом Прибалтики со сто-
роны России нет и быть не может. Даже 
чисто с рациональной точки зрения идти на 
военный конфликт с НАТО и США Россия 
станет лишь в самом крайнем случае. Но 
от желания Москвы уже ничего не зависит, 
и она может лишь наблюдать, как При-
балтику готовят к еще большему разрыву 
с Россией.

Если раньше для разжигания большой 
Европейской войны Вашингтон делал 
ставку на Киев, то сегодня очевидно, что 
она не оправдалась. Прибалтика является 
почти идеальным полигоном для крупной 
провокации. Антироссийски настроенные, 
полностью подконтрольные Вашингтону, 
да еще и члены НАТО. Так или иначе, ан-
тироссийские провокации в Прибалтике не 
первые и не последние. Пока еще у россий-
ского руководства есть поле для маневра, 
но оно стремительно сокращается. Как уже 
не раз замечалось, если долго избегать вы-
бора, то он делается сам собой. Его совер-
шает сама история.

Почти все прогнозы о дальнейшем разви-
тии российско-латвийских отношений сво-
дятся к тому, что они будут определяться не 
двусторонними отношениями, а, главным 
образом, динамикой отношений США- 
Россия. А, если посмотреть на динамику 
военного присутствия войск США в Латвии, 
то такие прогнозы полностью оправданны.
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